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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Майская СОШ» разработана на основе ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287 и с учетом Федеральной 

адаптированной образовательной программы основного общего образования (утверждена 

приказом Минпросвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1025). 

При разработке Программы предусмотрено применение федеральных рабочих 
программпо учебнымпредметам «Русскийязык»,«Литература», «История», 

«Обществознание»,«География»,«ОсновыбезопасностиизащитыРодины». 

 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП ООО 

обучающихся с ЗПР) . 

 ЦЕЛИИЗАДАЧИПРОГРАММЫ 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР (далее - Программа) МБОУ «Майская СОШ» разработана в 

соответствии с ФГОС ООО и с учетом Федеральной адаптированной образовательной 

программы основного общего образования (далее – ФАОП ООО). 

Программа предназначена для освоения обучающимися, успешно освоившими АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, и при этом нуждающимися в пролонгации специальных образовательных условий на 

уровне основного общего образования. 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС ООО посредством 

создания условийдлямаксимального удовлетворенияособых образовательныхпотребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих становление и формирование их личности. 

ЗадачиПрограммы: 

- 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 

социальномусамоопределению; 

- 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 на основе 

индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; 

- достижениепланируемыхрезультатовосвоенияПрограммы; 

- обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования; 

- организация воспитательного процесса обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы, направленной на усиление воспитательного и 

социализирующего потенциала образовательной организации, инклюзивного подхода к 

образованию, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 

включенияихвдеятельностьклубов,секций,студийикружков,включениявобщественно 

https://internet.garant.ru/document/redirect/406586955/1283
https://internet.garant.ru/document/redirect/406586955/1286


5 
 

полезную деятельность,вт.ч.сиспользованиемвозможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

- организация творческих конкурсов, проектной и учебно-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; 

- организациясоциальногоиучебно-исследовательскогопроектирования, 
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профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогических работников, 

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. 

 

 ПРИНЦИПЫИПОДХОДЫКФОРМИРОВАНИЮПРОГРАММЫ 

Подходы к формированию АОП ООО для обучающихся с ЗПР 
В основу реализации Программы заложены дифференцированный и системно- 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР как неоднородной по составу группы, 

отличающейся по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации в рамках АОП ООО индивидуальных учебных планов. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Принципы формирования Программы: 

- принцип учета ФГОС ООО: АОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиямобученияна уровне 

основного общего образования; 

- принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 

образовательной организации АОП ООО определяет право получения образованияна родном 

(русском) языке и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, 

планах внеурочной деятельности; 

- принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АОП 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: АОП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучающихсясЗПР 

с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательногопроцессаи определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: АОП ООО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 

Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований. 

 

 

 ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫ 

https://internet.garant.ru/document/redirect/401433920/1000
https://internet.garant.ru/document/redirect/401433920/1000
https://internet.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
https://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
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Психолого-педагогическаяхарактеристикаобучающихсясЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составугруппа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся c ЗПР отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

ДиапазонразличийвразвитииобучающихсясЗПРдостаточно велик: 
- от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности; 

- от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместносоздоровыми сверстниками,дообучающихся,нуждающихсяпри получении ООО в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования. 

 

ОсобыеобразовательныепотребностиобучающихсясЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, таки специфические, 

так и специфические для обучающихся с ЗПР. 

Кобщимпотребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

- получение ООО в условиях образовательной организации общего или специального 

типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 
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- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации 

Кспециальнымобразовательнымпотребностямотносятся: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- гибкое варьирование процесса обучения путем расширения сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

- наглядно-действенныйхарактерсодержанияобразования; 
- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, 
можно открыть им путь к получению качественного образования. 
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ОсобенностиобразованияобучающихсясЗПР 

При организации обучения на уровне основного общего образования учитываются 

особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

АОП ООО для обучающихся с ЗПР определяет, что обучающиеся с ЗПР получают 

образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, планируемым результатам основного общего образования нормативно 

развивающихся сверстников, и в те же сроки обучения (5-9 классы) при создании условий, 

учитывающих их особые образовательные потребности. 

При обоснованной необходимости для обучающихся с ЗПР, независимо от 

применяемых образовательных технологий, срок получения основного общего образования 

можетбыть увеличен, но неболее, чемдо шестилет. Вэтомслучаеобучениеможетбыть 

организовано по индивидуальному учебному плану, разрабатываемому образовательной 

организациейсамостоятельно,сучетомпролонгациигода. Соответствующаякорректировка 

вносится в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору 

содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающегося. 

Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с 

ЗПР могут разрабатываться индивидуальные учебные планы в пределах осваиваемой АОП 

ООО в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) соответствуют 

ФГОС ООО с учетом их особых образовательных потребностей. 

При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально- 

дифференцированный подход как один из ведущих в процессе образования обучающихся с 

ЗПР. 

Личностные результаты освоения Программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии страдиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позицииличности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основеи впроцессереализации основных направлений воспитательной деятельности,вт.ч.в 

части: 

- гражданскоговоспитания, 

- патриотическоговоспитания, 

- духовно-нравственноговоспитания, 

- эстетическоговоспитания, 

- физическоговоспитания, 

- формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия, 

- трудовоговоспитания, 

- экологическоговоспитания, 

- осознаниеценностинаучногопознания, 

https://internet.garant.ru/document/redirect/401433920/1000
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а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды. 

Метапредметныерезультатывключают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

- готовность 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 т.ч. цифровых, с учетом назначения 

информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

- познавательнымиУУД; 

- коммуникативнымиУУД; 

- регулятивнымиУУД. 

Овладение познавательными УУДпредполагает умение использовать базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает сформированность 

социальных навыков общения, совместной деятельности. 

ОвладениерегулятивнымиУУДвключаетумениясамоорганизации,самоконтроля, 

развитие эмоционального интеллекта. 

Планируемые метапредметные результаты сформулированы в программе 

формирования универсальных учебных действий и рабочих программах учебных предметов, 

дисциплин, курсов, модулей. 

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 т.ч. присозданииучебных 

и социальных проектов. 

Предметныерезультаты: 
- сформулированывдеятельностнойформес усилениемакцентанаприменение 

знаний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного 
общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

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

Планируемые предметные результаты сформулированы в рабочих программах 

учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей. 

При проектировании планируемых предметных результатов учитываются особые 
образовательные потребности и возможности обучающихся с ЗПР. 

Планируемые результаты освоения Программы обучающимися с ЗПР 

дополняются результатами освоения Программы коррекционной работы (далее - ПКР): 

1) результатами достижения каждым обучающимся сформированности 

конкретных качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, жизненных 

компетенций, способности к социальной адаптации в обществе, в т.ч.: 

-сформированностьсоциальнозначимыхличностныхкачеств,включаяценностно- 
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смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учётом морально-нравственных 

норм и правил; правосознание, включая готовность к соблюдению прав и обязанностей 

гражданина Российской Федерации; социальные компетенции, включая, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, значимость расширения 

социальных контактов, развития межличностных отношений при соблюдении социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм взаимодействия в социуме; 

- сформированностьмотивацииккачественномуобразованиюицеленаправленнойпознава

тельной деятельности; 

- освоениесоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнив группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- способность повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в т.ч. умение учиться удругих людей; 

- формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха; 

- способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, 

двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их 

преодолению; 

- способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить 

достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АОП ООО для обучающихся с ЗПР, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программывоспитания, является 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах, обеспечивающих адаптацию обучающегося с ЗПР к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды; 

2) результатамиовладенияуниверсальнымиучебнымидействиями,вт.ч.: 
- самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач 

собственной учебной и познавательной деятельности; 

- планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффективных способов 
решения учебных, познавательных и задач, а также задач социальной практики; 

- самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемымирезультатами, 

осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и деятельности 

других обучающихся в процессе достижения результата, определением способов действий в 

рамках предложенных условий и требований; принятием решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; корректированием 

собственных действий с учетом изменяющейся ситуации; оцениванием правильности 

выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

- планированиемирегуляциейсобственнойдеятельности; 
- умением использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных 

целей, для решения учебных и познавательных задач; 

- умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы; 

- созданием, применением и преобразованием знаков и символов, моделей и схем для 

решения учебных и познавательных задач; 

- организациейучебногосотрудничестваисовместнойдеятельностиспедагогическим 
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работником и сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной деятельности 

индивидуально и в группе; 

- соблюдениемречевогоэтикета,вт.ч.реализациятребованийккультуреобщенияс учётом 

коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

- использованиемречевыхсредстввсоответствиисзадачейкоммуникациидлявыражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

- активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собственных 

высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения; 

- самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного 

мнения; 
- распознаванием невербальных средств общения, умением прогнозировать возможные 

конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

- владением устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

использованием информационно-коммуникационных технологий; экологическим 

мышлением, его применением в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; 

3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 
коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы, в т.ч.: 

- освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально- 

проектных ситуациях; 

- формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами; 

- освоением междисциплинарных учебных программ: «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности»; учебных программ по предметам учебного 

плана; 

- применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети 

Интернет), обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, в т.ч. при подготовке презентаций для устныхответов (например, 

выступлений). 

 

 СИСТЕМАОЦЕНКИДОСТИЖЕНИЯПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Общиеположения 

Система оценки способствует обеспечению преемственности в системе общего 

образования. 

Ееосновнымифункциямиявляются: 
- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7); 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с ФАОП 

ООО для обучающихся с ЗПР созданы специальные условия, обусловленные особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и спецификой нарушения. 

Данныеусловиявключают: 
- особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
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- присутствие мотивационногоэтапа, способствующего психологическому настроюна 

работу; 

- организующую помощь педагогического работника в рационализациираспределения 

времени, отводимого на выполнение работы; 

- предоставление возможности использования справочной информации, разного рода 

визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры в 

виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении; 

-гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 

контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

- большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава 

инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результат каждого 

обучающегося с ЗПР; 

- адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, 

отражающей этапность выполнения задания); 

- отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им инструкции 
и, при необходимости, ее уточнение; увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения. 

Объеми содержаниеспециальных условий проведениядиагностическихмероприятий 

определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации и 

вносится в специальный раздел индивидуального образовательного маршрута, доводится до 

сведения педагогических работников, родителей (законных представителей), администрации 

в соответствие с установленными правилами образовательной организации. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследованиймуниципального, 

регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешней оценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

- стартовуюдиагностику; 

- текущуюитематическуюоценку; 

- психолого-педагогическоенаблюдение; 

- внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 

Внешняяоценкавключает: 

- независимуюоценкукачестваобразования; 

- мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «Майская СОШ»  реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостижений 

https://internet.garant.ru/document/redirect/401433920/1000
https://internet.garant.ru/document/redirect/401433920/1000
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обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

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

грамотности обучающихся.Онобеспечивается содержаниеми критериями оценки вкачестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

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

незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

учебного материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

- оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов; 
- использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессеобученияи другое)для интерпретации полученных результатоввцелях управления 

качеством образования; 

- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в т.ч. 

исследовательских) и творческих работ; 

- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

- использованиемониторингадинамических показателей освоения умений и знаний, в 

т.ч. формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

 

Особенностиоценкиличностныхдостижений 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся: 

- всоблюдениинормиправилповедения,принятыхвобразовательнойорганизации; 
- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; 

- ответственностизарезультатыобучения 

- способности делатьосознанныйвыборсвоейобразовательнойтраектории, вт.ч. 

выбор профессии; 

- ценностно-смысловыхустановкахобучающихся,формируемыхсредствами учебных 

предметов. 

Результаты, полученныев ходе каквнешних,таки внутренних мониторингов, 

допускаетсяиспользоватьтольковвидеагрегированных(усредненных,анонимных)данных. 

 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостижения 

https://internet.garant.ru/document/redirect/401433920/1000
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планируемых результатов освоения Программы, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 

также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

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

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовявляетсяовладение: 

- познавательными УУД (замещение, моделирование, кодирование и декодирование 

информации, логические операции, включая общие приемы решения задач); 

- коммуникативными УУД (приобретение умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображатьпредметное 

содержание и условия деятельности, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать 

и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

- регулятивными УУД (способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий. 
Оценкаформированиясферыжизненной (социальной)компетенцииможет проходить на 

основе метода экспертных оценок. 

Формыоценки: 

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных ипознавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных проектов. 

Каждыйизперечисленныхвидовдиагностикипроводитсяспериодичностьюнеменее чем 

один раз в два года. 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР направлена, 

прежде всего, на получение информации об индивидуальном прогрессе обучающегося в 

достижении образовательных результатов. 

Важно обеспечить индивидуализацию этапности освоения метапредметных 

результатов в связи с особенностями развития обучающегося с ЗПР. 

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

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

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

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

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбортемыпроектаосуществляетсяобучающимися. 

Результатомпроектаявляетсяоднаизследующихработ: 

- письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорныематериалы, 
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отчетыопроведенныхисследованиях,стендовый докладидругие); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки,изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

- материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

- отчетныематериалыпо социальномупроекту. 

Проектоцениваетсяпоследующимкритериям: 
- сформированность познавательных УУД: способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении поставить проблему и 

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

формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование 

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

- сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой 

или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных УУД: умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных УУД: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

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

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных наизучаемом учебномматериале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в т.ч. 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной 

грамотности, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

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

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

Обобщенныйкритерий«применение»включает: 
- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий 

и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видовдеятельности 

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

решении учебных задач или проблем, в т.ч. в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 
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Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной 

жизни. 

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

Особенностиоценкипоотдельномуучебномупредметуфиксируютсявприложениик 
Программе. 

Описание оценки предметных результатов поотдельномуучебномупредмету включает: 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости - сучетом степени значимостиотметокзаотдельныеоценочные процедуры); 

графикконтрольныхмероприятий. 

 

Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартоваядиагностика 

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

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года обучения на 

уровне основного общего образования) и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений обучающихся с ЗПР. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в т.ч.: средствами работы с информацией, знаково- 

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущаяоценка 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвижения 

обучающегося с ЗПР в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменныеопросы,практическиеработы,творческиеработы,индивидуальныеи групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом 

особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическаяоценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренниймониторинг 

Внутренниймониторингпредставляетсобойследующиепроцедуры: 

- стартоваядиагностика; 

- оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

- оценкауровняфункциональнойграмотности; 

- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 
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осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета образовательной организации. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовкирекомендаций 

для текущей коррекции учебного процесса и егоиндивидуализации и (или) для повышения 

квалификации педагогического работника. 

ОценкадостиженияобучающимисясЗПРпланируемыхрезультатовосвоения 

ПКР 

Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет 
дифференцированный характер, в связи с чем определяется индивидуальными программами 

развития обучающихся с ЗПР. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает: 

- проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования каждого обучающегося с ЗПР, в т.ч. показателей развития познавательной, 

эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень основного общего 

образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже 

одного раза в полугодие; 

- систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной и 

внеурочной деятельности; 

- проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не режеодного раза в полугодие); 

- изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических 

работников и родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень 

основного общего образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов ПКР 

проводится педагогическими работниками, в т.ч. учителями-дефектологами, педагогами- 

психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, учителями-предметниками, 

классными руководителями. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, вт.ч.расширения сферы 

жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) и 

родителей обучающегося. Данная процедура осуществляется на заседаниях психолого-

педагогического консилиума и объединяет всех участников образовательного процесса, 

сопровождающих обучающегося с ЗПР. Результатыосвоения обучающимися сЗПР ПКР не 

выносятся на итоговую оценку. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает 

психолого-педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа 

материалов комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатываетрекомендациидля 

дальнейшего обучения. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

 РАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ,УЧЕБНЫХКУРСОВ, УЧЕБНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«РУССКИЙЯЗЫК» 
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Изучение учебного предмета «Русский язык» предусматривает непосредственное 

применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Русский язык». 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися с ЗПР; местов 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся с 

ЗПР на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения. 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1. Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык 

является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их 

социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России,независимоотместаегопроживанияиэтническойпринадлежности.Знаниерусского 

языка и владение им в разных формах его существования ифункциональных разновидностях, 

понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферахиситуацияхобщенияопределяютуспешностьсоциализацииличностиивозможности ее 

самореализации в различных важных для человека областях. 

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

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 

других народов России. 

2. Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

3. Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать ее, размышлять 

оней,чтобыдостигать своихцелей,расширятьсвоизнанияивозможности,участвоватьв 

социальной жизни. 

4. Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей: 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма,уважения 

к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 
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человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к 

культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

- овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

использование в собственной речевой практике грамматических средств (с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся); совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения, овладение 

русским языком как средством получения различной информации, в т.ч. знаний по разным 

учебным предметам; 

- совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определенных закономерностей и правил, конкретизации в 

процессе изучения русского языка; 

- развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, 

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

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

коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

Общие 

сведения

о языке 

Богатство и выразительность
 русского языка. 

Лингвистикакакнаукаоязыке. 
Основныеразделылингвистики 

Языки речь Язык и речь. Речь устная и письменная, 

монологическаяи диалогическая, полилог. 
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, 

чтение, письмо), их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного 

текста, в т.ч. с изменением лица рассказчика. Участие в 

диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

и темы на основе жизненных наблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы, 

благодарности.Сочинениесопоройнасюжетнуюкартину. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и 

читательскийопыт,сюжетнуюкартину(вт.ч.сочинения- 

миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное, 

детальное. 

Видычтения:ознакомительное,поисковое 

Текст Тексти его основные признаки. Темаи главная 

мысльтекста. 
Микротематекста.Ключевыеслова. 
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 Функционально- 
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 смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности. Композиционная 

структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: 

формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествованиекактипречи. Рассказ. 
Смысловой анализ текста: его композиционных 

особенностей, микротем и абзацев, способов и средств 

связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение 

содержания прослушанного текста и прочитанного 

самостоятельно. 

Изложениесодержаниятекстасизменениемлица 
рассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойплан 

текстаипосовместносоставленномусложномуплану текста. 

Функциональные 

разновидности 

языка 

Общее представление о 
функциональных 

разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональныхстилях,языкехудожественно

й 
литературы). 

Фонет

ик а. 

Графика 

. 

Орфоэ

пи я. 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 
Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительная роль 

звука. 

Системагласныхзвуков. 
Система согласных 
звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. 

Элементыфонетическойтранскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства
 русского ударения. 

Соотношениезвуковибукв. 

Фонетическийразборслова. 

Мягкийзнакдляобозначениямягкости 

согласных. 

Звуковоезначениебукв«е,ё,ю,я.» 

Основные выразительные средства 
фонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация, её функции. Основные 
элементыинтонации. 

Орфография Орфографиякакразделлингвистики. 
Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенныеорфограммы. 

Правописаниеразделительных«ъ»и«ь». 
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Лексикология Лексикологиякакразделлингвистики. 
Основныеспособы толкования лексического 

значения слова (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов); основные способы 

разъяснения значения слова (по контексту, с помощью 

толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и 

переносное значения слова. Тематические группы слов. 

Обозначение родовых и видовых понятий. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. 
Разныевидылексическихсловарей(толковый словарь, 
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 словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и 

ихрольвовладениисловарнымбогатствомродногоязыка. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 

Морфем

ик а. 

Орфогр

аф ия 

Морфемикакакразделлингвистики. 
Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Основа слова. Виды морфем (корень, приставка, 

суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в т.ч. чередование 

гласных с нулём звука). 

Морфемныйанализслов. 
Уместное использование слов с суффиксами оценки 

в собственной речи. 

Правописание корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках 

изученного). Правописание корней с проверяемыми, 

непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного). 

Правописание «ё - о» после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и 

приставок на «-з (-с)». 

Правописание«ы-и»послеприставок.Правописание 
«ы- и»после«ц». 

Морфологи

я. Культура 

речи. 

Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое 

значение слова. 
Частиречикаклексико-грамматическиеразряды слов. 

Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельные 

ислужебные части речи. 
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Имя существительное Имя существительное как часть речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного. Роль 

имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические

 разр

яды 

имён 

существительных по значению, имена существительные 

собственные и нарицательные; 

имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Род, число, падеж

 имени существительного. 

 Имена существительные 

общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Типы 

склонения имён существительных. 

Разносклоняемыеимена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, 

нормы словоизменения имён существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание «ь» на конце имён существительных 

после шипящих. 

Правописание безударных окончаний
 имён существительных. 

Правописание«о-е(ё)»послешипящихи«ц»всуффиксах 

и окончаниях имён существительных. 

Правописание суффиксов«-чик- - -щик-; -ек- - -ик-(- 
чик-)» имён существительных. 

Правописаниекорнейсчередованием«а//о«:«-лаг-- 
- 
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 лож-;-раст---ращ---рос-;-гар---гор-,-зар---зор-;-клан- 
- 

-клон-,-скак---скоч-». 

Слитное и раздельное написание «не»с именами 

существительными. 

Имяприлагательное Имя прилагательное как часть речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного. Роль 

имени прилагательного в речи. Имена прилагательные 

полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонениеимёнприлагательных. 
Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён 

прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Правописание безударных окончаний имён 

прилагательных. 

Правописание «о - е» после шипящих и «ц» в 

суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с 

основойна шипящий. 

Слитное и раздельное написание «не» с именами 

прилагательными. 

Глагол Глагол как часть речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола. Роль глагола в словосочетании и 

предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, 

возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа 

инфинитива, основа настоящего (будущего простого) 

времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки 

ударенияв глагольных формах (в рамках изученного). 

Правописание корнейсчередованием«е//и«:«-бер-- 

-бир-,-блеет---блист-,-дер---дир-,-жег---жиг-,-мер- 

-- 

мир-,-пер-- -пир-,-стел---стил-,-тер---тир-». 
Использование «ь» как показателя грамматической 

формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 

числа после шипящих. Правописание «-тся « и «-ться» в 

глаголах, суффиксов «-ова- - -ева-,-ыва- - -ива-». 

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописаниегласной передсуффиксом «-л-»в 

формахпрошедшего времени глагола. 
Слитноеи раздельноенаписание«не»сглаголами. 
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Синтаксис. 

Культура 

речи. 

Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание 

и предложение как единицы синтаксиса. Словосочетание 

и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные). Средства связи слов в 

словосочетании. Синтаксический анализ 

словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Смысловые и интонационныеособенности 
повествовательных, 
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 вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. Знаки препинания: 

знаки завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение). Главные члены предложения 

(грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: именем 

существительным или местоимением в именительном 

падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме 

родительного падежа. Сказуемое и морфологические 

средства его выражения: глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 
Предложения распространённые и нераспространённые.Второстепенныечленыпредложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, 

типичные средства его выражения, виды обстоятельств 

по значению (времени, места, образа действия, цели, 

причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные 

члены предложения, их роль в речи. Особенности 

интонации предложений с однородными членами. 

Предложения с однородными членами (без союзов, с 

одиночным союзом 

«и», союзами «а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но)». Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. Предложения с обращением, 

особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения. Синтаксический анализ простого и простого 

осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление 

предложений, осложнённых 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, 

одиночным союзом «и», союзами «а, но,однако, зато, да 

(в значении и), да (в значении но)». 

Предложения простые и сложные. Сложные 

предложения с бессоюзной и союзной связью. 

Предложения 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. 
Пунктуационное оформление предложений с 

прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога

 на письме. 
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 Пунктуациякакразделлингвистики. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ 

Общиесведения Русскийязык -государственный
 язык Российской 
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о языке Федерациииязыкмежнациональногообщения.Понятие о 
литературномязыке. 

Языки речь Монолог-описание, монолог-повествование, 

монолог-
рассуждение;сообщениеналингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к

 действию, 

обменмнениями. 

Текст Смысловой анализ текста: его композиционных 

особенностей, микротем и абзацев, способов и средств 

связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный); главная и 

второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описаниевнешностичеловека.Описаниепомещения. 

Описание природы. Описание местности. Описание 

действий. 

Функциональные 

разновидности 

языка 

Официально-деловой стиль. Заявление. 
Расписка. 

Научныйстиль. 
Словарнаястатья.Научноесообщение. 

Лексиколог

и 

я.Культура 

речи 

Лексика русского  языка   с   точки зрения

 её происхождения:исконно русские и 

заимствованные слова. Лексика русского 
 языка с   точки зрения 

принадлежностик активному  и пассивному

 запасу: 

неологизмы,устаревшиеслова(историзмыиархаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы 

употребления: общеупотребительная лексика и лексика 

ограниченного употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы). Стилистические 

пласты 

лексики:стилистическинейтральная,высокаяисниженная 

лексика. Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с 

ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления.Эпитеты, метафоры, олицетворения. 
Лексическиесловари. 
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Словообразова

н ие.Культура 

речи. 

Орфография 

Формообразующие и
 словообразующие 
морфемы. 

Производящаяоснова. 

Основные способы образования слов в русском 

языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно- суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи 

в другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Нормыправописаниякорня«-кас---кос»с чередованием«а 

//о», 
гласныхвприставках«пре-»и«при-». 

Морфологи

я. Культура 

речи. 

Орфография. 

Имя существительное 

Особенностисловообразования. 
Нормы произношения имён существительных, 

нормы постановки ударения (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. Нормы 

слитногои 
дефисногонаписания«пол-»и«полу-»сословами. 

Имя прилагательное Качественные, относительные и притяжательные 
имена 
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 прилагательные. 
Степенисравнениякачественныхимё

н прилагательных.Словообразование имён 

прилагательных.Морфологический 

анализ имён 

прилагательных.Правописание«н

« и «нн»в 

именахприлагательных. 

Правописаниесуффиксов«-к-»и«-ск-» 

имёнприлагательных. 
Правописаниесложныхимёнприлагательных. 

Нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормы 

ударения (в рамках изученного). 

Имячислительное Общее грамматическое значение 
именичислительного. 

Синтаксическиефункцииимёнчислительных. 
Разряды имён числительных по значению: 

количественные (целые, дробные, собирательные), 

порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, 

сложные, составные числительные. 

Словообразованиеимёнчислительных. 

Склонение количественных и порядковых имён 

числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён 

числительных. 

Употребление имён числительных в научных 

текстах, деловой речи. 

Морфологическийанализимёнчислительных. 

Нормыправописанияимёнчислительных:написание 

«ь» в именах числительных; написание двойных 

согласных; слитное, раздельное, дефисное написание 
числительных; 
нормыправописанияокончанийчислительных. 
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Местоимение Общее грамматическое
 значение местоимения. 

Синтаксическиефункцииместоимений. 
Разряды местоимений: личные,

 возвратное, вопросительные, 

 относительные, 

указательные,

 притяжательн

ые, неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение

 местоимени

й. Словообразование 

местоимений. 

Рольместоименийвречи.Употреблениеместоимений 

всоответствии с требованиями русского речевого 

этикета,в т.ч. местоимения 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); притяжательные и 

указательныеместоимения как средства связи 

предложений в тексте. 

Морфологическийанализместоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание 

местоименийс«неини»;слитное,раздельноеи 

 дефисное 
написаниеместоимений. 

Глагол Переходныеинепереходныеглаголы. 

Разноспрягаемыеглаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголов 
вбезличном значении. 

Изъявительное,условноеиповелительное 
наклонения 
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 глагола. 
Нормы ударениявглагольныхформах(в 

рамкахизученного). 

Нормысловоизмененияглаголов. 

Видовременная соотнесённостьглагольных форм в 

тексте. 

Морфологическийанализглаголов. 

Использование «ь»как показателя 

грамматическойформыв 

повелительном наклонении глагола. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ 

Общиесведен
ия о языке 

Русскийязыккакразвивающеесяявление. 
Взаимосвязь 

языка,культурыиистории народа. 

Языки речь Монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-

повествование. Виды диалога:

 побуждение к

 действию, 
обмен 

мнениями,запросинформации,сообщениеинформации. 

Текст Текст как речевое произведение. Основные 

признаки текста (обобщение). 

Структуратекста.Абзац. 
Информационная переработка текста: план текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный); 

главная и второстепенная информация текста. Способы 

и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: 

фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические (обобщение). 

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его 

языковыеособенности. 

Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи. 

Структурные особенности текста-

рассуждения. Смысловой анализ текста: его 

композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; 

использование языковых средств выразительности (в 

рамках 
изученного). 
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Функциональные 

разновидности 

языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: 

разговорная речь, функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), 

язык художественной 

литературы. 

Публицистический стиль. Сфера

 употребления, функции, 

языковые особенности. 

Жанрыпублицистическогостиля(репортаж,заметка, 

интервью). 

Употреблениеязыковыхсредстввыразительностив 

текстахпублицистическогостиля.Официально-деловой 

стиль. Сфераупотребления,функции,языковые 
особенности. Инструкция. 

Морфология
. 
Культураре
чи 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

Причастие Причастия как особая группа слов. Признаки глагола 

иимени прилагательного в причастии. 

Причастиянастоящегоипрошедшего времени. 
Действительные истрадательные причастия. 
Полные и 
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 краткие формы страдательных причастий. Склонение 

причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный 

оборот. 

Морфологическийанализпричастий. 
Употребление причастия в речи. 

Созвучныепричастия и имена прилагательные (висящий 

- висячий, горящий-

горячий).Употреблениепричастийссуффиксом 

«-ся».Согласованиепричастийвсловосочетанияхтипа 

«прич. + сущ.». Ударение в некоторых формах 

причастий. Правописание падежных окончаний 

причастий. Правописание гласных в суффиксах 

причастий. Правописание «н « и «нн» в суффиксах 

причастий и отглагольных имён прилагательных. 

Правописание 

окончанийпричастий.Слитноеираздельноенаписание 

«не»с причастиями. 

Знакипрепинания в предложениях с причастным 
оборотом. 

Деепричастие Деепричастия как особая группа слов. Признаки 

глагола и наречия в деепричастии. Синтаксическая 

функциядеепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида. Деепричастие в составе словосочетаний. 

Деепричастный оборот. 

Морфологический анализ 

деепричастий.Постановкаударенияв 

деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах 
деепричастий. 

Слитноеи раздельноенаписание«не»с деепричастиями. 

Правильноепостроениепредложенийсодиночными 

деепричастиями и деепричастными оборотами. 
Знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастиемидеепричастнымоборотом. 



37 
 

Наречие Общееграмматическоезначениенаречий. 
Разряды наречий по значению. Простая и составная 

формы сравнительной и превосходной степеней 

сравнения наречий. 

Словообразованиенаречи

й. Синтаксические 

свойства 

наречий.Морфологически

й анализ наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы 

произношения наречий. Нормы образования степеней 

сравнения наречий. 

Рольнаречийвтексте. 
Правописание наречий: слитное, 

раздельное,дефисноенаписание;слитноеираздельноенапи

сание«не» с наречиями; «н» и «нн» в наречиях на «-о (-

е)»; правописаниесуффиксов«-а«и«-о»наречийс 

приставками «из-, до-, с-, в-, на-, за-»; употребление «ь» 

послешипящихнаконценаречий;правописание 

 суффиксов наречий «-о« и «-е» 
после шипящих. 

Слова 

категори

и 

состояни

я 

Вопрос о словах категории состояния в 

системечастей речи. Общее грамматическое значение, 

морфологическиепризнакиисинтаксическаяфункция 
словкатегории 



38 
 

 состояния.Рольсловкатегориисостояниявречи. 

Служебныечас
ти речи 

Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи. 
Отличие 

самостоятельныхчастейречиотслужебных. 

Предлог Предлог как служебная часть речи. Грамматические 

функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги 

производные и непроизводные. Разряды предлогов по 

строению: предлоги простые и составные. 

Морфологическийанализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их 

значением и стилистическими особенностями. 

Нормы употребления имён существительных и 

местоимений с предлогами. Правильное использование 

предлогов «из - с, в - на». Правильное образование 

предложно-падежных форм с предлогами «по, 

благодаря, согласно, вопреки, наперерез». 
Правописаниепроизводныхпредлогов. 

Союз Союз как служебная часть речи. Союз каксредство 

связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения 

Разряды союзов по строению: простые и составные. 

Правописание составных союзов. Разряды союзов по 

значению: сочинительные и подчинительные. 

Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные 

союзы. 

Морфологическийанализсоюзов. 
Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в 

соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями. Использование союзов как средства 

связи предложений и частей текста. 

Правописаниесоюзов. 

Знаки препинания в сложных союзных 
предложениях. Знаки препинания в

 предложениях с союзом и, 

связывающим однородные члены и части сложного 

предложения. 

Частица Частицакакслужебнаячастьречи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: 

формообразующие, отрицательные, модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков 

значенияв слове и тексте, в образовании форм глагола. 

Употребление частиц в предложении и тексте в 

соответствии с их значением и стилистической окраской. 

Интонационные особенности предложений с частицами. 

Морфологическийанализчастиц. 
Смысловые различия частиц «не» и «ни». 

Использование частиц «не» и «ни» в письменной речи. 

Различение приставки «не-» и частицы «не». Слитное и 

раздельное написание «не» с разными частями речи 

(обобщение). Правописание частиц «бы, ли, же» 

сдругими 
словами.Дефисноенаписаниечастиц«-то,-таки,-ка». 
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Междометия и 

звукоподражательные 

слова 

Междометиякакособаягруппаслов. 
Разряды междометий по значению 

(выражающиечувства,побуждающие
к 

действию, этикетные междометия); 
междометияпроизводныеинепроизводные. 
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 Морфологический анализ 
междомети
й. 

Звукоподражательныеслова. 
Использование междометий и звукоподражательных 

слов в разговорной и художественной речи как средства 

создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное 

выделение междометий и звукоподражательных слов в 

предложении.Омонимия словразных частейречи. 

Грамматическая омонимия.

 Использование грамматических 

омонимов в речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 

Общиесведен
ия о языке 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. 

Языкиречь Монолог-описание, монолог-рассуждение, 
монолог- 

повествование; выступление с

 научным 
сообщением.Диалог. 

Текст Текстиегоосновныепризнаки. 
Особенности функционально-смысловых типов 

речи 

(повествование,описание,рассуждение).Информационна

я переработка текста: извлечение информации из 

различных источников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, 

конспект. 

Функциональные 

разновидности 

языка 

Официально-деловой стиль. Сфера

 употребления, функции, 

языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля

 (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления,

 функции, языковыеособенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную 

тему). Сочетание различных функциональных 

разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений 
втексте. 

Синтаксис. 

Культура 

речи. 

Пунктуация 

Синтаксискакразделлингвистики. 

Словосочетание и предложение как 
единицысинтаксиса. 

Пунктуация.Функциизнаковпрепинания. 

Словосочетание Основныепризнакисловосочетания. 
Видысловосочетанийпо морфологическим 

свойствам главного слова: глагольные, именные, 

наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Синтаксический 

анализ словосочетаний. Грамматическая синонимия 

словосочетаний. 
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Нормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение Предложение. Основные признаки предложения: 

смысловая и интонационная законченность, 

грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) 

ипо эмоциональной окраске 

(восклицательные, 

невосклицательные). Их интонационные и смысловые 
особенности. Употребление языковых
 форм выражения 
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 побуждения в побудительных предложениях. Средства 

оформления предложения в устной и письменной речи 

(интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству 

грамматическихоснов(простые,сложные
). 

Виды простых предложений по

 наличию главныхчленов 
(двусоставные, односоставные). 

Виды предложенийпоналичиювторостепенных 
членов(распространённые, нераспространённые). 

Предложенияполныеинеполные. 
Употребление неполных предложений в 

диалогической речи, соблюдение в устной речи 

интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные 
особенностипредложенийсословами«да»,«нет». 

Нормы 
построения простого предложения,
 использования инверсии. 

Двусоставн

ое 

предложен

ие. 

Главн

ые 

члены 

предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные
 члены предложения. 

Способывыраженияподлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное,
 составное глагольное, составноеименное) и 

способы его выражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 
Нормы согласования сказуемого с

 подлежащим, выраженным 

 словосочетанием,

 сложносокращёнными 
словами,словами«большинство-меньшинство», 

количественными сочетаниями. 

Второстепенн

ые члены 

предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. 

Определения согласованные и несогласованные. 

Приложениекак особый вид определения. 

Дополнениекак второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член 

предложения. Виды обстоятельств (места, времени, 

причины,цели,образадействия,мерыистепени,условия, 
уступки). 

Односостав

н ые 

предложен

ия 

Односоставные предложения, их грамматические 

признаки. 

Грамматические различия

 односоставных предложений 

и двусоставных неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, 

определённо-личные, неопределённо-личные, 

обобщённо- личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. 
Употреблениеодносоставныхпредложенийвречи. 
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Простое 

осложнённо

е 

предложен

ие. 

Предложен

ия с 

однородны

м ичленами 

Однородные члены предложения, их признаки, 

средствасвязи. Союзная и бессоюзная связь однородных 

членов предложения. 

Однородныеинеоднородныеопределения. 
Предложениясобобщающимисловамипри 

однородныхчленах. 

Нормы построения предложений с 
однороднымичленами,связанным

и 

двойными союзами «не только... но 
и, как... так и». 
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 Нормы постановки знаков препинания 

впредложениях с однородными членами, связанными 

попарно,спомощью повторяющихсясоюзов(«и...и, или... 

или, либо... либо, ни... ни, то... то»). Нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и 

сложном предложениях с союзом «и». 

Предложен

ия с 

обособленным 

ичленами 

Обособление. Виды обособленных членов 

предложения (обособленные определения, обособленные 

приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения). Уточняющие члены 

предложения, пояснительные иприсоединительные 

конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания 

впредложениях со сравнительным оборотом; нормы 

обособления согласованных и несогласованных 

определений (в т.ч. 

приложений),дополнений,обстоятельств,уточняющих 

членов, пояснительных и

 присоединительных 
конструкций. 

Предложения 

собращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциям

и 

Обращение. Основные функции обращения. 

Распространённое и нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению 

(вводные слова со значением различной степени 

уверенности, различных чувств, источника сообщения, 

порядка мыслей и их связи, способа оформления 

мыслей). Вставные конструкции. 
Омонимия членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными 

словами и предложениями, вставными конструкциями, 

обращениями (распространённымии 

нераспространёнными), 

междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания 

впредложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями имеждометиями. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ 

Общие 

сведения

о языке 

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации. 
Русский язык в современном мире. 
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Языки речь Речь устная и письменная, монологическая и 
диалогическая, полилог (повторение). 

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

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, 
детальное. 

Виды чтения: 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, 

сюжетнуюкартину(в 
т.ч.сочинения-миниатюры). 
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 Подробное, сжатое, выборочное изложение 

прочитанногоили прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, 

лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, 

пунктуационных)русского литературногоязыка в 

речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний. Приёмы работы с учебной 

книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Текст Сочетание разных функционально-смысловых типов 

речи в тексте, в т.ч. сочетание элементов разных 

функциональныхразновидностей языка в 

художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым

 типам

 речи. 

Информационная 
переработкатекст
а. 

Функциональные 

разновидности 

языка 

Функциональные разновидности 

современногорусского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-

учебный), публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы (повторение, 

обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, 

типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для научного стиля. 

Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от 

других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно- 

выразительных средств, а также языковых средств 

других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-

выразительныесредстварусскогоязыка, 

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

Синтаксис. 

Культура 

речи. 

Пунктуация. 

Сложноепредложение 

Понятие о сложном
 предложении 
(повторение). 

Классификациясложныхпредложений. 
Смысловое, структурное и

 интонационное 

единство 
частейсложногопредложения. 
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Сложносочинё

нн 

оепредложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его 

строении. 

Виды сложносочинённыхпредложений. 

Средствасвязи частей сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых 

предложений с разными смысловыми отношениями 

между частями. 

Употреблениесложносочинённыхпредложенийвречи. 

Грамматическая синонимия 

сложносочинённыхпредложений 

и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; 

нормыпостановкизнаковпрепинаниявсложных 

предложениях(обобщение). Синтаксический и 
пунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений
. 

Сложноподчинённое 
предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. 
Главная и 

придаточнаячастипредложения. 
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 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, меры и степени и 

сравнительными. Нормы построения 

сложноподчинённого предложения; место придаточного 

определительного в 

сложноподчинённомпредложении;построение 

сложноподчинённого предложения 

с 

придаточнымизъяснительным,присоединённымкглавной 

части союзом чтобы, союзными словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении 

сложноподчинённых предложений. Сложноподчинённые 

предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное 

подчинение придаточных частей. Нормы постановки 

знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. 
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Бессоюзное 

сложноепредложение 

Понятие о бессоюзном
 сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. Виды бессоюзных сложных 

предложений. Употребление бессоюзных сложных 

предложений в речи. Грамматическая синонимия 

бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие 

вбессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия, 

сравнения.Тиревбессоюзномсложномпредложении 

Синтаксический и пунктуационный анализ 
бессоюзных сложных предложений. 

Сложныепредложенияс 

разнымивида
ми союзной
 и 

Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложныхпредложенийсразными 

бессоюзной видамисоюзнойибессоюзной 
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связи связи. 

Прямая 

икосвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат 

в высказывание.Нормы построения предложений с прямой 

и косвенной речью; нормы постановки з цитировании. 

Применение знанийпо синтаксисуи пунктуации в 
практике правописания. 

Повторени

е и 

систематизаци

я изученного 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ООО 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, 

уважениеправ,свободи законныхинтересовдругих людей,активноеучастиевжизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в т.ч. в 

сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в т.ч. на основе примеров из литературных 

произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

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

нуждающимся в ней; волонтерство); 

2) патриотическоговоспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 

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

Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому языку, 

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

достижениям народа, в т.ч. отраженным в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

- ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора, 
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готовность оценивать свое поведение, в т.ч. коммуникативное, и поступки, атакже 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, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

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

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в т.ч. навыки безопасного поведения в сети Интернет в 

процессе школьного языкового образования; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в т.ч. осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

- умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
- умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в т.ч. 

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

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибкуи такого же права 

другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

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

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в т.ч. на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей, уважение к трудуи результатам трудовой деятельности, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

- умениерассказать о своихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 

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

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

возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активноенеприятие действий,приносящих вред 

окружающей среде, в т.ч. сформированное при знакомстве с литературнымипроизведениями, 

поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 



52 
 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развитиячеловека, природыи общества, взаимосвязях человека с 

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

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира,овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуальногои 

коллективного благополучия; 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 

среды: 

- освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,норми 
правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах исообществах, включая 

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

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

- потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 

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

своей компетентности через практическую деятельность, в т.ч. умение учиться у других 

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

других, необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в т.ч. ранее неизвестных, 

осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества 

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

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измененияи 

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

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

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

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

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, 

регулятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных УУД: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

- устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

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

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

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

оптимальный вариант с учетом самостоятельно выделенных критериев. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразован

ии; 

- формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостейобъектов 

междусобой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

- формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, атакже выдвигать предположенияобих 

развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будутсформированыследующие умения работатьс информацией как 

часть познавательных УУД: 

- применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации с 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

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

зрения достоверности и применимости содержащейся в нем информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках; 

- выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

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

иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

- эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
КоммуникативныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точкузрения) в диалогах и дискуссиях, в 

устной монологической речи и в письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

- знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачии поддержание благожелательности 
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общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

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

использованием иллюстративного материала. 

РегулятивныеУУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных УУД: 

- выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

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

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсовисобственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеего реализации; 

- делатьвыборибратьответственностьза решение. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных УУД: 

- владеть разными способами самоконтроля (в т.ч. речевого), самомотивации и 
рефлексии; 

- даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланееизменения; 
- 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 

приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

- развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций; 

- осознанноотноситься к другомучеловекуи егомнению; 

- признаватьсвоеичужоеправонаошибку; 

- приниматьсебяи других,неосуждая; 

- проявлятьоткрытость; 

- осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Совместнаядеятельность 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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

работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участниковвзаимодействия),распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговойштурм»идругие); 



55 
 

- выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действияс действиями других членов команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результатысисходной задачей 

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

и проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 
Общиесведенияо языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры с 

направляющей помощью педагога. 

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

морфема, слово, словосочетание, предложение) при необходимости с использованием 

смысловой опоры. 

Языки речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью,диалогоми монологом, 

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико- 

ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания по вопросному плану объёмом не 

менее 5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге и 
полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 2 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,детальным 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально- смысловых типов 

речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:ознакомительным,поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее90 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 120 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по опорным словам по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 90 слов; для 

сжатого изложения не менее 100 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием речевого клише. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в т.ч. во 

время списывания текста объёмом 80-90 слов; словарного диктанта объёмом 10-15 слов; 

диктанта на основе связного текста объёмом 80-90 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в т.ч. содержащего изученные в течение первого года 

обучения орфограммы (не более 12) пунктограммы (не более 2-3) и слова с непроверяемыми 

написаниями (не более 5) уметь пользоваться разными видами лексических словарей; 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать по смысловой опоре основные признаки текста; членить текст на 

композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и 

частейтекста(формыслова,однокоренныеслова,синонимы,антонимы,личные 
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местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании собственного текста 

(устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста с направляющей помощью педагога, его 

композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с использованием алгоритма последовательности действий с 

точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально- 

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

рамках изученного). Распознавать с использованием опорной схемы. 

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

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

вопросному плану; тексты с опорой на сюжетную картину (в т.ч. сочинения-миниатюры 

объёмом 3 и более предложений; сочинения объёмом не менее 60 слов по развёрнутому 

плану). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 

научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлятьплан(простой) 

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

передавать содержание текста; извлекать информацию из различных источников, в т.ч. из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 
Редактировать собственные и 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. 

Устанавливать различия текстов разговорного характера, научных,публицистических, 

официально-деловых, текстов художественной литературы (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций). 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности (сопорой на заданный алгоритм и (или) с помощью учителя). 

Осуществлятьисправлениеречевыхнедостатков,редактированиетекста. 

Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебную тему. 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 
Характеризовать звуки с использованием визуальной опоры; понимать различие 

между звуком и буквой, характеризовать систему звуков. 

Проводитьфонетическийразборсловапоалгоритму. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием«орфограмма»и различать буквенныеи небуквенные 
орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(вт.ч.применятьзнание о 
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правописанииразделительных«ъиь»). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных 

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

толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. 
Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 
синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика.Орфография 

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

основуслова. 

Проводитьморфемныйразборсловпо алгоритму. 
Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализаразличных видов 

(при решении практико-ориентированных учебных задач) и в практике правописания 

неизменяемых приставок и приставок на «-з (-с)»; «ы - и» после приставок; корней с 

безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного); «ё - о»после шипящих в корне слова; «ы - и»после «ц». 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

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

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

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводить морфологический разбор по алгоритмуимён существительных, частичный 

морфологический разбор по алгоритму имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных 

видов (при решении практико-ориентированных учебных задач) и в речевой практике. 

Имясуществительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическиефункции имени существительного по смысловой опоре; объяснять его роль в 

речи. 

опоре. 
Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительныхпосмысловой 

Различатьтипысклоненияимёнсуществительных,выявлятьразносклоняемыеи 

несклоняемыеименасуществительныепослесовместногоанализа. 

Проводитьморфологическийразборпоалгоритмуимён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных,постановки 

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

Соблюдать нормы правописания имён существительных: 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---клон-,-скак---скоч-»; 
употребления и неупотребления «ь»на концеимён существительных после шипящих; 

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

собственных имён существительных. 
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Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного по смысловой опоре; объяснять его роль в 

речи; различать полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводитьчастичныйморфологический разборпоалгоритмуимён прилагательных(в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки 

в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; «о-е» 

после шипящих и «ц» в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с 

основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами 

прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола по смысловой опоре; объяснять его роль в словосочетаниии 

предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного инесовершенного вида, возвратныеиневозвратные. 

Называть грамматические свойстваинфинитива (неопределённой формы) глагола, 

выделятьегооснову;выделятьосновунастоящего(будущегопростого)времениглагола. 

Определятьспряжениеглагола, уметьспрягатьглаголы. 

Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму глаголов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием «е //и»; «ь» в 

глаголах во 2-м лице 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 разборсловосочетаний и простых предложений;проводить пунктуационный 

анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять 

знания по синтаксисуи пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); простые 

неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов 

(распространённые и нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего 

(именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), морфологические средства 

выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, 

да(взначениии),да(взначениино);собобщающимсловомприоднородныхчленахпри 



59 
 

необходимости с визуальной поддержкой; с обращением при необходимости с визуальной 

поддержкой; в предложениях с прямой речью при необходимости с визуальной поддержкой; 

в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, 

но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог по образцу. 

 

6 КЛАСС 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияо языке 

Характеризовать (самостоятельно, с помощью учителя и (или) других участников 

образовательного процесса) функции русского языка какгосударственногоязыка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; с опорой на разные источники информации 

и в рамках изученного приводить примеры использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения. 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

Языки речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и доступной для 

понимания научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, 

монолог - рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую тему с опорой на 

презентацию, развернутый план. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее4 
реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,детальным 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально- смысловых типов 

речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:ознакомительным,изучающим,поисковым. 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 

слов с опорой на план, опорные слова. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 170 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста после 

предварительного анализа, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и 

художественных текстовразличных функционально-смысловых типовречи сопорой наплан 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 150 слов; 

для сжатого изложения не менее 140-150 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речьс 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать 

толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в т.ч. во время списывания текста объёмом 90-100 слов; словарного диктанта объёмом 

15-20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90-100 слов, составленного с учётом 

ранееизученных правил правописания(вт.ч. содержащего изученныевтечениевторого года 

обучения орфограммы (не более 16), пунктограммы (не более 3-4) и слова (не более 7) с 

непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 

этикета. 

Текст 

Анализировать текст текста с направляющей помощью педагога с точки зрения его 

соответствия основным признакам; с точки зрения его принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи. 

Характеризоватьтекстысиспользованиемалгоритмапоследовательностидействий 
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различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать особенности описания 

как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений втексте, вт.ч. притяжательныеи указательные 

местоимения, видовременную соотнесённость глагольных форм текста с направляющей 

помощью педагога. 

Применять знания с использованием речевого клише о функционально-смысловых 

типах речи при выполнении анализа различных видов и в речевой практике; использовать 

знание основных признаков текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев текста с направляющей помощью педагога. 

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

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с 

опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в т.ч. сочинения- 

миниатюры объёмом 4 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 90 слов 

с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть навыками информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста после предварительного анализа (простой, 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 т.ч. из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текстав 

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 с использованием алгоритма последовательности 

действий официально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять требования к 

составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная 

статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Лексикология.Культураречи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русскиеи заимствованные 

слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному 

запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки 

зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы 

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

стилистическую окраску слова. 

Распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их 

основное коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с 

целью повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять после предварительного 

анализа их значения; характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речьс 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать 

толковые словари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 
производящую основу. 
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Определять способы словообразования с направляющей помощью педагога 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный 

разбор слов с опорой на алгоритм; применять знания по морфемике и словообразованию при 

выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных. 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов по 

алгоритму учебных действий; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы 

правописаниякорня«-кас---кос-»счередованием«а//о»,гласныхвприставках«пре-»и 

«при-»повизуальнойопоре. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Характеризоватьособенностисловообразованияимёнсуществительных. 
Соблюдать нормы слитного и дефисного написания «пол- и полу-» со словами по 

визуальной опоре. 

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 нормы 

правописания «н» и «нн» в именах прилагательных, суффиксов «-к-» и «-ск-» имён 

прилагательных, сложных имён прилагательных по алгоритму учебных действий. 

Распознавать числительные; определять с опорой на алгоритм общее грамматическое 

значение имени числительного; различать по визуальной опоре 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, особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы 

правописания имён числительных, в т.ч. написание «ь» в именах числительных; написание 

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

правописания окончаний числительных с направляющей помощью педагога. 

Распознавать местоимения; определять с опорой на алгоритм общее грамматическое 

значение; различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения посмысловой опоре; 

характеризовать особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, 

роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 

речевогоэтикета, вт.ч. местоимения 3-го лицавсоответствии со смысломпредшествующего 

текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания 

местоимений с «не « и «ни «, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений по 

визуальной опоре. 

Соблюдать нормы правописания гласных в суффиксах «-ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), - 

ива(ть)» по смысловой опоре. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 

определять с опорой на алгоритм наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы. 

Соблюдатьнормыправописания«ь»вформахглаголаповелительногонаклонения. 
Проводить морфологический анализ по алгоритму имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

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

практике произношения и правописания слов. 
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Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический разбор 

предложений (в рамках изученного) при необходимости с визуальной поддержкой; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

 

7 КЛАСС 

К концу обучения в 7 классе обучающийсяполучитследующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияо языке 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении. 

Осознаватьвзаимосвязьязыка,культурыиисториинарода(приводитьпримеры). 

Языки речь 

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные слова 

объёмом не менее 7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, 

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

на презентацию, развёрнутый план. 

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

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог запрос информации, диалог сообщение 

информации. 

Владетьразличнымивидамиаудирования(выборочное,детальное)публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим. 

Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъёмомнеменее110 

слов. 

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

не менее 220 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста по 

предварительному совместному анализу; формулировать вопросы посодержанию текстаи 

отвечать на них; подробно, сжато и выборочнопередавать вустной и письменной форме по 

плану, перечню вопросов содержание прослушанных публицистических текстов (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 170 слов; для 

сжатого и выборочного изложения не менее 190 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в т.ч. во время списывания текста объёмом 100-110 слов; словарного диктанта 

объёмом 20-25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100-110 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в т.ч. содержащего не более 

20 орфограмм, 4-5 пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми написаниями); 

соблюдать на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать с направляющей помощью педагога текст с точки зрения его 

соответствия основным признакам; выявлять его структуру, особенности абзацногочленения, 

языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические. 

Проводить по предварительному совместному анализу смысловой анализ текста, его 
композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексическиеи грамматическиесредствасвязи предложений ичастей текста. 

Создаватьс опорой на план, опорныеслова текстыразличных функционально- 
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смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

искусства (в т.ч. сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений;сочиненияобъёмом 

от 60 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста после предварительного 

анализа: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, 

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

форме; выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание 

текста с изменением лица рассказчика; использовать способы информационной переработки 

текста; извлекать информацию из различных источников, в т.ч. из лингвистических словарей 

и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

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

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 

опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать снаправляющей помощью педагогафункциональныеразновидности 

языка: разговорную речь и функциональные стили (научный, публицистический, 

официально-деловой), язык художественной литературы. 

Характеризоватьснаправляющейпомощьюпедагогаособенности публицистического 

стиля (в т.ч. сферу употребления, функции), употребления языковых средств 

выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения текстов 

публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты публицистического стиля в жанре 

репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 
Характеризовать особенности официально-делового стиля (в т.ч. сферу употребления, 

функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Системаязыка 

Распознавать изученные орфограммы; проводить с опорой на алгоритм 

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 по предварительному совместному анализу значения фразеологизмов, 

пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в т.ч. с 

использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать по визуальной опоре метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 

литоту; понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и использоватьв 

речи как средство выразительности. 

Характеризовать с опорой на алгоритм слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить с 

опорой на алгоритм лексический анализ слов; применять знания по лексике и фразеологии 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

Морфология.Культураречи 

Распознавать по алгоритму учебных действий причастия и деепричастия, наречия, 

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

проводить их морфологический разбор: определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие 
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Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять с направляющей 

помощью педагога признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Распознавать с опорой на образец причастия настоящего и прошедшего времени, 

действительные и страдательные причастия. Различать и характеризовать с опоройна образец 

полные и краткие формы страдательных причастий. Склонять причастия. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор причастий, 

применять это умение в речевой практике. 

Составлять по смысловой опоре словосочетания с причастием в роли зависимого 

слова. Конструировать по смысловой опоре причастные обороты. Определятьроль причастия 

в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий). Правильно употреблять причастияс 

суффиксом «-ся». Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа «прич. + 

сущ.». 

Правильноставитьударениевнекоторыхформахпричастий. 
Применять по визуальной опоре правила правописания падежных окончаний и 

суффиксов причастий; «н» и «нн» в причастиях и отглагольных именах прилагательных; 

написания гласной перед суффиксом «-вш-» действительных причастий прошедшего 

времени, перед суффиксом «-нн-» страдательных причастий прошедшеговремени; написания 

«не» с причастиями. 

Правильно расставлять по алгоритму учебных действий знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группуслов. Определять с направляющей 

помощью педагога признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознаватьсопоройнаобразецдеепричастиясовершенногоинесовершенного 

вида. 

Проводитьпоалгоритмуучебныхдействийморфологическийразбордеепричастий, 

применятьэтоумениевречевойпрактике. 
Конструироватьпосмысловойопоредеепричастныйоборот. Определять 
роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение в 

деепричастиях. 

Применять по визуальной опоре правила написания гласных в суффиксах 
деепричастий; правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно по смысловой опоре строить предложения содиночными деепричастиями 

и деепричастными оборотами. 

Правильнопоалгоритму учебных действий расставлять знаки препинания в 
предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознавать с опорой на образец наречия в речи. Определять общее грамматическое 

значение наречий; различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический анализ наречий, 
применять это умение в речевой практике. 

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

Применять по визуальной опоре правила слитного, раздельного и дефисного 

написаниянаречий;написания «н»и «нн»внаречиях на «-о»и «-е»; написаниясуффиксов «- а» 

и «-о» наречий с приставками «из-, до-, с-, в-, на-, за-»; употребления «ь» наконценаречий 

после шипящих; написания суффиксов наречий «-о» и «-е» после шипящих; написания «е» и 

«и» в приставках «не-»и«ни-»наречий; слитного и раздельного написания 

«не»с наречиями. 
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Словакатегориисостояния 

Иметьобщеепредставлениеословахкатегориисостояниявсистемечастейречи. 

Служебныечастиречи 

Давать общую характеристикуслужебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать с опорой на 

образецпроизводные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания производных 

предлогов. 

Соблюдатьнормы употребленияимёнсуществительныхиместоименийспредлогами, 

предлогов «из - с», «в - на» в составе словосочетаний; правила правописания по смысловой 

опоре производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать с опорой на образец 

разряды союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в т.ч.каксредств 

связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки с опорой на схему 

знаков препинания в сложных союзных предложениях, постановки с опорой на схему знаков 

препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного 

предложения. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по 

значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в 

слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности 

предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Характеризовать междометия как особую группуслов, различать группы междометий 

по значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности 

звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной 

литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой 

практике. 

Соблюдать с опорой на схему пунктуационные нормы оформления предложений с 
междометиями. 

8 КЛАСС 

К концу обучения в 8 классе обучающийсяполучитследующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияо языке 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

Языки речь 

Создаватьустныемонологическиевысказываниясопоройнаплан,опорныеслова 
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объёмом не менее 8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

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

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

научным сообщением с использованием презентации, плана. 

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

основе жизненных наблюдений (объём не менее 5 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 с опорой на план, опорные слова прочитанный или 
прослушанный текст объёмом не менее 130 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объёмом не менее 270 слов: подробно, сжато и выборочно с опорой на план, опорные 

слова передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 220 слов; для сжатого и выборочного изложения не менее 250 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием речевого клише. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в т.ч. во время списывания текста объёмом 100-120 слов; словарного диктанта 

объёмом 25-30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100-120 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил содержащего не более 24 орфограмм, 10 

пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями); понимать особенности 

использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 

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

русского речевого этикета. 

Текст 

Анализировать по смысловой опоре текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности; указывать по визуальной опоре способы и средства связи 

предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловомутипуречи; анализировать языковыесредствавыразительности в 

тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать с направляющей помощью педагога тексты разных функционально- 

смысловых типов речи;анализировать с опорой на алгоритм тексты разных функциональных 

разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Создавать по плану, опорным словам тексты различных функционально-смысловых 

типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения 

искусства (в т.ч. сочинения-миниатюры объёмом 6 и болеепредложений;сочинения объёмом 

от 80 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; 

извлекать информацию из различных источников, в т.ч. из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текстав 

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

Редактировать тексты: собственные и созданные другими обучающимися тексты с 
целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и 
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отредактированныйтексты. 

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 с опорой на образец официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; 

оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознаватьсловосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать с опорой на алгоритм их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в 

текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать с опорой 

на визуализацию способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 

выражения. Применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; 

применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в т.ч. выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство меньшинство, 

количественными сочетаниями. Применять с опорой на алгоритм нормы постановки тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения). 

Различать с опорой на визуализацию виды второстепенных членов предложения 

(согласованные и несогласованные определения, приложение как особый вид определения; 

прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать с направляющей помощью педагога 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 с направляющей помощью педагога 

грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений; выявлять с опорой на алгоритм синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами «да», «нет». 
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Характеризовать с использованием визуальной опоры признаки однородных членов 

предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и 

неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных членах; понимать 

особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами «не только... но и, как... так и». 

Применять при необходимости с визуальной поддержкой нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов («и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то»); нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах при 

необходимости с визуальной поддержкой. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в т.ч. предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однороднымичленами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые 

обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в т.ч. приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в т.ч. 

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

присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции; выявлять синонимию членов предложения и 

вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой сложные предложения, 

конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить с опорой на алгоритм синтаксический разбор словосочетаний, 

синтаксический и пунктуационный разбор предложений; применять знания по синтаксису и 

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

 

9 КЛАСС 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияо языке 

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

внутренние и внешние функции русского языка и уметь (самостоятельно, спомощью учителя 

и (или) других участников образовательного процесса) рассказать о них. 

Языки речь 

Создаватьс использованиемречевогоклишеустные монологическиевысказывания 

объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно- 

учебной, художественной и научно-популярнойлитературы: монолог-сообщение, монолог- 

описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование;выступатьснаучнымсообщением. 

Участвоватьвдиалогическомиполилогическом общении(побуждениекдействию, 

обменмнениями,запросинформации,сообщение информации)набытовые,научно-учебные (в 
т.ч. лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 
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Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,детальным 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

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

Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или 
прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в т.ч. во время списывания текста объёмом 120-130 слов; словарного диктанта 

объёмом 30-35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120-130 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в т.ч. содержащего не более 

24 орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализировать с использованием речевого клише текст: определятьикомментировать 

тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль 

текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находитьвтекстетиповыефрагменты(описание,повествование,рассуждение- 

доказательство,оценочныевысказывания). 
Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

Выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров. 
Создавать с использованием речевого клише высказывание на основе текста: 

выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменной 

форме. 

Создавать с использованием речевого клише тексты с опорой на жизненный и 

читательский опыт; на произведения искусства (в т.ч. сочинения-миниатюры объёмом 7 и 

более предложений или объёмом не менее 5-6 предложений сложной структуры, если этот 

объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); сочинения объёмом от 100 слов с 

учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

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

т.ч. из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текстав 

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 

после предварительного анализа (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 250 слов; для сжатого и выборочного изложения не менее 280 слов). 

Редактировать собственные и созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста целостность, связность, информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; 

основные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания 

элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном 

произведении. 

Характеризоватьразныефункционально-смысловыетипыречи,понимать 
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особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления 

языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально- 

смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать с помощью визуальной опоры при создании собственного текста нормы 

построения текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания 

реферата. 

Составлятьсопоройнаобразецтезисы,конспект,писатьрецензию,реферат. 
Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлятьотличительныеособенностиязыкахудожественнойлитературывсравнении с 

другими функциональными разновидностями языка. Распознавать с использованием опорной 

схемы метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация.Сложносочиненноепредложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложные предложения с 

разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и 

сложноподчинённые). 

Характеризовать при необходимости по смысловой опоре сложносочинённое 

предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационныеособенностисложносочинённыхпредложенийсразнымитипамисмысловых 

отношений между частями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложений вречи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и 

простых предложенийсоднороднымичленами;использовать соответствующиеконструкции в 

речи. 

Проводить при необходимости с опорой на алгоритм синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочинённых предложений. 
Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённыхпредложениях. 

Сложноподчинённоепредложение 

Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложноподчинённые 

предложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства связи частей 

сложноподчинённого предложения. 

Различатьпринеобходимостисопоройнатаблицуподчинительныесоюзыисоюзные 

слова. 

Различатьпринеобходимостипосмысловойопоревидысложноподчинённых 

предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять с использованием опорной схемы сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа 

действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 
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Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 

особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых 

предложений. 

Применять при необходимости с опорой на образец нормы построения 

сложноподчинённых предложений и постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Характеризовать при необходимости с опорой на образец смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявлятьграмматическую синонимиюбессоюзныхсложныхпредложенийисоюзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять 

нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи 

Распознавать с использованием алгоритма последовательности действий, типы 

сложных предложений с разными видами связи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидами 
связи. 

Употреблятьсложныепредложениясразнымивидамисвязивречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйразборсложныхпредложенийс 

разнымивидамисвязи. 

Применять правилапри необходимости с использованиемопорной схемы постановки 
знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

Прямаяикосвенная речь 

Распознавать прямую икосвеннуюречь;выявлять синонимиюпредложений спрямой и 

косвенной речью. 

Уметьцитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказывание. 
Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью,при 

цитировании. 

Включениеобучающихсявовнешниепроцедурыоценкидостиженийпопредмету 

«Русский язык», в т.ч. всероссийские проверочные работы и другие подобные мероприятия, 

проводится только с желания самих обучающихся с ЗПР и их родителей (законных 

представителей). 

Порезультатампромежуточнойоценкиовладениясодержаниемучебногопредмета 
«Русский язык» принимается решение о сохранении, корректировке поставленных задач, 

обсуждения на психолого-педагогическом консилиуме (учебно-методическом совете и (или) 

другом объединении) образовательной организации с целью выявления причин и 

согласования плана совместных действий педагогического коллектива, организации 

взаимодействия с родителями обучающегося с ЗПР. 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ЛИТЕРАТУРА» 

 

Изучение учебного предмета «Литература» предусматривает непосредственное 

применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Литература». 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (далее соответственно - 

программа по литературе, литература) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по литературе. 
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1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представлены с учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного 

общего образования и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

2. Литературавнаибольшейстепениспособствуетформированиюдуховногообликаи 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как 

учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их кнравственно-эстетическим ценностям, 

как национальным, так и общечеловеческим. 

3. Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, 

патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей 

обучающихся, их психического и литературного развития, жизненного и читательского 

опыта. 

4. Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 

невозможно без учета преемственности с учебным предметом «Литературное чтение» на 

уровне начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, учебным 

предметом «История» и учебными предметами предметной области «Искусство», что 

способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию 

эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах 

различных жанров. 

5. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 

процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, 

касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

6. Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения литературе. 

7. Цели изучения литературы на уровне ООО состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

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

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно- 

нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной литературе. 

Специальной целью преподавания литературы является целенаправленное развитие у 

обучающегося с ЗПР способности к адекватному восприятию и пониманию смысла 

различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в 

устной и письменной форме. 

8. Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных 

задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу и учитывают особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

 Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основныхнационально-

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

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 
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культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихсяк 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам 

современной литературы, воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему 

достижению национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, 

формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур, 

освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных 

традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

 Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом 

чтении как средствепознания мираи себя вэтоммире, сгармонизацией отношений человека и 

общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 

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

способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в т.ч. в 

процессе участия в различных мероприятиях, посвященных литературе, чтению, книжной 

культуре. 

 Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у обучающихся 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в т.ч. 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 иих 

художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное 

отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве 

формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках 

достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их 

фрагменты, образы 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 с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки. 

 Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведенийотечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи 

обучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать 

разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно 

читать произведения, в т.ч. наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в 

учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая 

свою. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

Мифология Мифы народовРоссииимира. 

Фольклор Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки. 
Сказки 

народовРоссииинародовмира(неменеедвух). 

Литература 

первойполовин

ы XIX века 

И.А.Крылов.Басни(двеповыбору). Например, 

«Волкнапсарне»,«ЛистыиКорни»,«СвиньяподДубом», 

«Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и 

Лисица». А.С. Пушкин. Стихотворения (не 

менее двух). 
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 царевнеиосемибогатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение «Бородино». 

Н.В.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством» из 

сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Литература 

второйполовин

ы XIX века 

И.С.Тургенев.Словоописателе.Рассказ«Муму». 

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. 

Стихотворение 

«Крестьянскиедети». 

Поэма «Мороз, Красныйнос»(отрывок «Есть 

женщиныв русских селеньях»). 

Л.Н.Толстой.Словоописателе.Рассказ 
«Кавказский 

пленник». 

Литерату

ра XIX-

XX 

веков 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXIX-XXвеково 

родной природе и о связи человека с Родиной (не менее 

трех 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. 

Юмористические рассказы отечественных 

писателей XIX-XX веков 

А.П. Чехов (один рассказ по выбору). 

Например, 

«Лошадинаяфамилия»,«Мальчики»,«Хирургия»идругие. 

М.М.Зощенко (один рассказ по выбору). 

Например, 
«Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», «Золотые 
слова», 

«Встреча»и другие. 
Произведения отечественной литературы о природе 

и 

животных(однопроизведениеповыбору).Например,А.И. 

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

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору). Например, 

«Корова»,«Никита»идругие. 
В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро». 

Литерату

ра XX-

XXI 

веков 

Произведения отечественной прозы на тему 

«Человек навойне» (одно произведение по выбору). 

Например, Л.А. Кассиль. «Дорогиемои мальчишки»; 

Ю.Я. Яковлев. 

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

полка» и другие. 

Произведения 

отечественных 

писателейXIX-

XXI веков 

натемудетства 

В.Г. Короленко, В.П. Катаева, В.П. Крапивина, 

Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, В.П. Астафьева, В.К. 

Железникова,Ю.Я. Яковлева, Ю.И. Коваля, Н.Ю. 

Абгарян (однопроизведение по выбору). 

Произведения приключенческого

 жанра 

отечественныхписателей(одноповыбору).Например, 
К.Булычёв 
«Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион 

приключений» и другие (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации. 

Стихотворения (одно по выбору). Например, 

Р.Г.Гамзатов. 
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«Песнясоловья»;М.Карим.«Этупеснюматьмнепела». 

Зарубе

жн ая 

литера

ту ра 

Х.К.Андерсен.Сказки(однаповыбору).Например, 

«Снежная королева», «Соловей» и другие. Зарубежная 

сказочная проза (одно произведение по выбору). 

Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы 

по выбору),Дж.Р.Р. Толкин «Хоббит, или Туда и 

обратно» (главы по выбору). 

Зарубежная проза  о детях и подростках
 (одно произведение по  выбору). 

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

Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. 

Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное 

утро» и другие произведения. 

Зарубежнаяприключенческаяпроза(одн

о произведениепо выбору). 

Например,Р.Л.Стивенсон.«Остров 

сокровищ», 

«Чёрнаястрела»и другие. 

Зарубежнаяпрозаоживотных(однопроизведение 

повыбору). 

Э.Сетон-

Томпсон.«Королевскаяаналостанка»; Дж.
 Даррелл. «Говорящий свёрток»;

 Дж. 

Лондон. 

«Белыйклык»;Дж.Р.Киплинг.«Маугли»,«Рикки-Тикки- 

Тави» и другие произведения. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ 

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

Фольклор Русские былины (одно произведение). 
Например, 

«ИльяМуромециСоловей-разбойник»,«Садко».Малые 

жанры фольклора: пословицы, поговорки, загадки. 

Древнерус

ск ая 

литератур

а 

«Повестьвременныхлет»:фрагмент«Сказаниео 
белгородскомкиселе». 

Литература 

первойполовин

ы XIX века 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). 
«ПесньовещемОлеге»,«Зимняядорога»,«Узник», 

«Туча»идругие.Роман«Дубровский». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не

 менее двух). 

«Трипальмы»,«Листок»,«Утёс»и другие. 
А.В. Кольцов. Стихотворения

 (одно произведение). 
Например,«Косарь», «Соловей»идругие. 
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Литература 

второйполовин

ы XIX века 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения
 (одно произведение). 

«Есть в осени первоначальной...», «С поляны коршун 
поднялся...». 

А.А.Фет.Стихотворения(однопроизведение). 

«Учисьу них - у дуба, у берёзы...», «Я пришёл к тебес 

приветом...». 

И.С. Тургенев. Рассказ 

«Бежин луг».Н.С. 

Лесков.Сказ«Левша». 

Л.Н. Толстой. Повесть 

«Детство»(главы). А.П. Чехов. Рассказы 

(два по выбору). Например, 

«Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть 

чиновника» идругие. 
А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

ЛитератураXXвека. 

Стихотворения 

отечественных 

поэтовначала XX 
века 

А.А.Блок«Летнийвечер».С.А.Есенин 
«Пороша». 

Стихотворен

ия 

отечественн

ых поэтов 
XXвека 

Стихотворения О.Ф.Берггольц,B.C.Высоцкого, 

Е.А.Евтушенко, Ю.Д. Левитанского, 

Ю.П. Мориц, Б.Ш. 
Окуджавы(неменеедвухстихотворенийдвухпоэтов) 

Проза отечественных 
писателейконцаXX– 

Б.Л.Васильев.Словоописателе. 
Рассказ«ЭкспонатN...». 
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начала 

XXI 

века,вт.ч.

о Великой 
Отечественнойвойне 

В.Г.Распутин.Словоописателе. 
Рассказ «Уроки французского»(одно произведение 

повыбору) 

Произведения 

отечественных 

писателей на 

тему 

взрослениячеловека 

Р.П.Погодин«Кирпичныеострова»;Р.И. 
Фраерман 

«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; 

Ю.И.Коваль«Самаялёгкаялодкавмире» (одно 

произведение 
повыбору) 

Произведения 

современных 

отечественных 
писателе
й- 
фантасто
в 

А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак «Время всегда 

хорошее»; С.В. Лукьяненко «Мальчик и Тьма»; В.В. 

Ледерман «Календарь ма(й)я» (не менее двух) 

Литература 

народов 

Российской 

Федерации 

М.Карим«Бессмертие»(фрагменты);Г. Тукай 

«Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев «Когда на меня 

навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой 

народ...»,«Чтобниделалосьнасвете...» (одно 
произведение) 

Зарубе

жн ая 

литера

ту ра 

Д.Дефо.«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 
Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по 

выбору). Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по 

выбору). X. Ли. «Убить пересмешника» (главы по 

выбору), 

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

У. Джонс. «Дом с характером» 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ 

Древнерусск 

ая 

литератур

а 

Древнерусские повести: «Поучение» 
ВладимираМонома

ха (в сокращении). 

Литература 

первойполовин

ы XIX века 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). 

Например, «Во глубине сибирских руд...», «19 октября» 

(«Роняетлесбагряныйсвойубор...»),«И.И.Пущину», 

«НахолмахГрузиилежитночнаямгла...»идругие. 

«ПовестиБелкина»(«Станционныйсмотритель»).Поэма 

«Полтава»(фрагмент)идругие. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трех). 

Например, «Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» 

(«Отворите мне темницу...»), «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Ангел», «Молитва» («В минуту 

жизни трудную...») и другие. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 
Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба». 
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Литература 

второйполовин

ы XIX века 

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла

 «Записки 

охотника»(однопроизведениеповыбору).Например, 

«Бирюк», 

«ХорьиКалиныч»идругие.Стихотворениявпрозе.Наприм

ер, «Русский язык», «Воробей» и другие. 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала». 
Н.А.Некрасов.Стихотворения(однопроизведение). 

Например,«Размышленияупарадногоподъезда», 

«Железнаядорога»и другие. 
Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, 

А.А. Фет, А.К. Толстой и другие (одно стихотворение 

по выбору). 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки 

(однопроизведение 

повыбору).Например,«Повестьотом,какодин мужик 
двух генералов прокормил»,
 «Дикий помещик», 
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 «Премудрый пискарь» и другие.

 Произведения 

отечественныхизарубежныхписателейна историческую 

тему(одно произведение). Например, А.К. Толстого, Р. 
Сабатини, Ф. Купера. 

Литература 

концаXIX– 

начала XX 

века 

А.П. Чехов.Рассказы(одинповыбору). Например, 

«Тоска»,«Злоумышленник»идругие. 
М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведение 

повыбору). Например, «Старуха Изергиль» (легенда о 
Данко), 

«Челкаш»и другие. 

Сатирические произведения отечественных 
и 

зарубежныхписателей(неменеедвух).Например, 

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

Литература 

первойполовин

ы XX века 

А.С.Грин.Словоописателе.Феерия«Алыепаруса». 

Отечественная 

поэзияпервой 

половины 

XX века. 

Стихотворе

н ияна 

тему 

мечты и 

реальности 

Стихотворения на тему мечты и реальности (одно- 

два по выбору). Например, стихотворения 

A. А. Блока, Н.С. Гумилёва, М. И. Цветаевой 

идругих авторов. 

B. В. Маяковский. Стихотворения (одно по 

выбору). Например, «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», 

«Хорошее отношение к лошадям» и другие. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по 

выбору).Например, 
«Юшка»,»Неизвестныйцветок»идругие. 

Литература 

второйполовин

ы XX века 

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

«Чудик»,«СтенькаРазин»,«Критики»идругие. 

Стихотворен

ия 

отечественн

ых поэтов 
XX-XXIвеков 

СтихотворенияМ.И.Цветаевой,Е.А.Евтушенко,Б.А. 

Ахмадулиной,Ю.Д.Левитанского-3-4стихотворения на 
выбор. 

Произведен

и я 

отечественн 

ыхпрозаиков 

второйполовин

ы 

XX-

началаXXIвек

а 

Ф.А.Абрамов.Слово описателе.Рассказ«Очём 

плачут лошади». 

Ф.А. Искандер. Слово о писателе. 
Рассказ 

«Тринадцатыйподвиг Геракла» (одно произведениепо 

выбору). 
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Тема 

взаимоотношени

я поколений, 

становления 

человека,выбораим 

жизненного 
пути 

Л.Л.Волкова.«Всемвыйтиизкадра»,Т.В. Михеева. 

«Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, 

Йоханна?» (не менее двух произведений современных 

отечественных и зарубежных писателей) 

Зарубе

жн ая 

литера

ту ра 

М.деСервантесСааведра.Роман«Хитроумный 

идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). 

П.Мериме.«МаттеоФальконе»;О.Генри.«Дары 

волхвов»,«Последнийлист»,А.деСент-Экзюпери. 

Повесть-сказка«Маленький принц». (одно произведение 
по выбору). 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 

Древнерус

ск ая 

литератур

а 

Житийнаялитература.«ЖитиеСергия 
Радонежского». 

Литера

ту 

раXVII

I 
века 

Д.И.Фонвизин.Словоописателе.Комедия 
«Недоросль». 

Литература 

первойполовины 
XIXвека 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее
 двух). 

Например,«КЧаадаеву»,«Анчар»идругие. 

«Маленькие 
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 трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт 

и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская 

дочка». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). 

Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Из-под 

таинственной, холодной полумаски...», «Нищий» и 

другие. Поэма «Мцыри». 
Н.В.Гоголь.Повесть«Шинель».Комедия«Ревизор». 

Литература 

второйполовин

ы XIX века 

И.С.Тургенев.Повести(однаповыбору). 
Например, 

«Ася»,«Перваялюбовь». 

Ф.М.Достоевский.«Бедныелюди»,«Белыеночи» 

(одно произведение по выбору). 
Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно 

произведение 
повыбору).Например,«Отрочество»(главы). 

Литература 

первойполовин

ы 

XX века. 

Произведения 

писателей 

русского 
зарубежья 

И.С. Шмелёв. 

Рассказ«Какясталписателем».М.А.Осоргин. 

Словоописателе.Рассказ«Пенсне». 

Поэзия первой 

половиныXXвека 

В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, 

бывшеесВладимиромМаяковскимлетомнадаче».Б.Л. 

Пастернак. «Красавица моя, вся стать», «Весна в 

лесу» (1-2на выбор). 

М.И.Цветаева.«Идёшь,наменяпохожий...», 
«Бабушке». 

Литература 

второйполовин

ы XX века 

А.Т.Твардовский.Поэма«ВасилийТёркин»(главы 

«Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и 

другие). 

М.А.Шолохов.Рассказ«Судьбачеловека». 

А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков 

второйполовины XX-XXI века (одно произведение по 

выбору). Например, произведения Е.И. Носова, А.Н. и 

Б.Н. Стругацких,В.Ф. 
Тендрякова,Б.П.Екимоваидругие. 

Произведения 

отечественных 

прозаиковвторой 
половиныXX-
XXI века. 

Е.И. Носов. Слово о писателе.Рассказ 

«Кукла»(«Акимыч»). 

Произведения 

отечественных и 

зарубежных 

прозаиковвторой 

половины 
XX-XXIвека 

Одно произведение 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. 
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Поэзия 

второй 

половиныX

X– начала 

XXI 

века(неменее 
трёх 
стихотворений
) 

Н.А. Заболоцкий.«Русскоеполе»,«Вечерна Оке», 

«Уступимне,скворец,уголок...». 
М.В.Исаковский.«Катюша»,«Врагисожгли 

роднуюхату». 
Е.А.Евтушенко.«Людейнеинтересныхвмиренет...». 

Зарубежная 
литература 

У. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта» 
(фрагментыповыбору). 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ 

 

Древнерусская «СловоополкуИгореве» 
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литература  

Литера

ту 

раXVII

I 

века 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и 

другие стихотворения (по выбору). 

Г.Р. Державин. Стихотворения (одно по выбору). 

Например, «Властителям и судиям», «Памятник» и 

другие. 
Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

Литература 

первойполовин

ы XIX века 

В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна по 
выбору). Например, «Светлана», «Невыразимое», 

«Море» идругие. 

А.С.Грибоедов.Комедия«Гореотума». 
Поэзияпушкинскойэпохи.К.Н.Батюшков,А.А. 

Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (не менее 

двух стихотворений по выбору). 

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

«Брожулиявдольулицшумных...»,«...Вновья 

посетил...», 

«ИзПиндемонти»,«Кморю»,«К...»(«Япомню 
чудн

ое мгновенье...»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), 
«Отцы- пустынники и жёны непорочны...», «Пора, мой 

друг, пора!Покоясердцепросит...»,«Поэт»,«Пророк», 

«Свободы сеятель пустынный...», «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье...»), «Я вас любил: любовьещё, 

быть может...», «Япамятник себе воздвиг 

нерукотворный...» и другие. Поэма 

«Медныйвсадник».Романвстихах«ЕвгенийОнегин». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения.Например, 

«Выхожу один я на дорогу...», «Дума», «И скучно и 

грустно»,«Какчасто,пёстроютолпоюокружён...», 

«Молитва»(«Я,МатерьБожия,нынесмолитвою...»), 

«Нет, ни тебя так пылко я люблю...», «Нет, я неБайрон, 

я другой...», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал...»),«Пророк», 

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

в долине Дагестана...»), «Я жить хочу, хочу печали...» и 

другие. Роман «Герой нашего времени». 
Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвыедуши». 

Отечественная 

прозапервой 

половиныXIXв. 

(одно произведение  по  выбору). 
 Например, произведения: «Лафертовская

 маковница»   Антония Погорельского,

  «Часы и зеркало» А.А.

 Бестужева- Марлинского,«Ктовиноват?» 

(главы повыбору)А.И. Герцена и другие. 



85 
 

Зарубе

жн ая 

литера

ту ра 

Данте. «Божественная комедия»(один фрагмент по 

выбору). 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет»

 (фрагменты повыбору). 

И.-В.Гёте.Трагедия«Фауст»(одинфрагментпо 

выбору). 

Дж.Г.Байрон. Стихотворения (одно по 

выбору).Например,«Душамоя 

мрачна.Скорей,певец,скорей!..», 

«ПрощаниеНаполеона»идругие.Поэма 

«ПаломничествоЧайльд-Гарольда»(неменееодного 

фрагмента по выбору). 

ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв. (одно 

произведениеповыбору).Например,произведенияЭ. Т.А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и других авторов. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ ООО 

Результаты обучения по учебному предмету «Литература» оцениваются с учетом 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Для 

обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую», 

адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала, 

использование справочной информации. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, 

уважениеправ,свободи законныхинтересовдругих людей,активноеучастиевжизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в т.ч. в 

сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

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

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в т.ч. с опорой на примеры из 

литературы; 

- представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в т.ч. с опорой 

на примеры из литературы, активное участие в самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России вконтекстеизучения 

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 т.ч. отраженным в 

художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

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

3) духовно-нравственноговоспитания: 

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

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людейспозиции 

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 

другихнародов,пониманиеэмоциональноговоздействияискусства,вт.ч.изучаемых 
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литературныхпроизведений; 

- осознание важности художественной литературы и культуры как средства 
коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

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

искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в т.ч. навыки безопасного поведения в сети Интернет; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в т.ч. осмысляя собственный опыт и выстраивая 

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

эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных 

произведений, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием,сформированность 

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

оценкой поступков литературных героев; 

6) трудовоговоспитания: 

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

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в т.ч. на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, в т.ч. при изучении произведений русского фольклора и литературы, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

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

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

последствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблеми путей их решения; активноенеприятиедействий, приносящих вред 

окружающей среде, в т.ч. сформированное при знакомстве слитературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной среды, 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развитиячеловека, природыи общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 
овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельностисучетомспецифики 
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литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролейперсонажейлитературных 

произведений; 

- потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 

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

компетентности через практическую деятельность, в т.ч. умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции изопытадругих, 

в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в т.ч. 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в т.ч.ранее неизвестных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей,планировать свое развитие, 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 

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

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измененияи 

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 

действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературы на уровне ООО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, 

совместная деятельность. 

ПознавательныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных УУД: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко-литературного процесса); 

- устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагатькритерии для 

выявления закономерностей и противоречий с учетом учебной задачи; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
учебной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типамитекстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбиратьнаиболееподходящий с 

учетом самостоятельно выделенных критериев). 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

- формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственныхсвязей 

и зависимостей объектов между собой; 
- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

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

новых условиях и контекстах, в т.ч. в литературных произведениях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 
как часть познавательных УУД: 

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

литературной и другой информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературнойи другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

- оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать эту информацию. 

КоммуникативныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

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

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 
особенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстыс 
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использованиемиллюстративныхматериалов. 

РегулятивныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных УУД: 

- выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях,анализируя 

ситуации, изображенные в художественной литературе; 

- ориентироваться вразличных подходахпринятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных УУД: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 

образовании; 

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

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствиерезультата 

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, 

пониматьмотивыинамерениядругого,анализируяпримерыизхудожественнойлитературы; 

регулировать способ выражения своих эмоций; 

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

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

право другого; 

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

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Совместнаядеятельность 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 
- использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

- приниматьцельсовместной учебнойдеятельности,коллективностроитьдействияпо ее 

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

работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке 

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

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений, 

«мозговыештурмы»ииные); 
- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 
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качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и 

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

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне ООО 

обеспечивают: 

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

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единствамногонационального 

народа Российской Федерации; 

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

3) овладение элементарными умениями эстетического и смыслового анализа 

произведений устного народного творчества и художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать 

художественную картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

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

определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

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

учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии, 

характеризовать авторский пафос, выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

5) иметь представление о теоретико-литературных понятиях и уметь использовать их 

на базовом уровне в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления 

собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

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

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), 

жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, 

песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада), 

форма и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика, пафос 

(героический, трагический, комический), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития 

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

отступление, конфликт), система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, 

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

характеристика героя, реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 

риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

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

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

6) овладение базовым умением рассматривать изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять с направляющей помощью педагога и при 

помощи «ленты времени» принадлежность произведения к историческому времени, 

определенному литературному направлению); 

7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии 

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

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения,проблематикипроизведений; 

8) овладение умениемсопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 
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9) овладение умением сопоставлять по опорной схеме или опорным вопросам 

изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 

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

10) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР) читать, в т.ч. наизусть, не менее 10 произведений и (или) 

фрагментов; 

11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение по опорным схемам 

и наводящим вопросам, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанномупроизведению и формулировать вопросы к тексту; 

12) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

13) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение позаданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 

200 слов), аннотацию, отзыв; 

14) овладение базовыми умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуальноизученныххудожественныхпроизведенийдревнерусской,классическойрусской и 

зарубежной литературы и современных авторов (в т.ч. с использованием методов смыслового 

чтения): «Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; 

комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль», повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза», басни И.А. 

Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского, комедия А.С.Грибоедова 

«Горе от ума», произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медныйвсадник»,роман 

в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный 

смотритель», произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана 

Васильевича,молодого опричника и удалого купца Калашникова»,поэма«Мцыри»,роман 

«Герой нашего времени», произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», 

поэма «Мертвые души», стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; «Повестьо 

том, как один мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина, по одному 

произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. 

Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. 

Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. 

Пастернака, рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека», поэма А.Т. Твардовского «Василий 

Теркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин», рассказ 

А.И. Солженицына «Матренин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского», по 

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

литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору (в т.ч. Ф.А. 

Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. 

Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не менее 

трех поэтов по выбору (в т.ч. 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; 

15) 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; 

16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в т.ч. за счет произведений современной литературы; 

17) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

18) овладение умением использовать словари и справочники, в т.ч. информационно- 

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 

библиотечных фондах, в т.ч. из числа верифицированных электронныхресурсов, включенных 

в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать 

правила информационной безопасности. 
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5 КЛАСС 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 
- начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы международами Российской Федерации; 

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

отличается от текста научного, делового, публицистического; 

- владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать и оценивать 
прочитанные произведения: 

- определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

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

характеристики по опорной схеме с направляющей помощью педагога; 

- понимать смысл теоретико-литературных понятий и учиться с направляющей 

помощью педагога использовать их в процессе анализа произведений: художественная 

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

литературныежанры(народнаясказка,литературнаясказка,рассказ,повесть, стихотворение, 

басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж); 

портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; ритм, 

рифма; 

- сопоставлятьпоопорномупланутемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 
- сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с 

учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

- выразительно читать, в т.ч. наизусть произведения, и (или) фрагменты (не менее 3 

поэтических произведений, не выученных ранее); 

- пересказывать прочитанное произведение по опорным словам, плану, используя 

подробный, сжатый пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

направляющей помощью педагога формулировать вопросы к тексту; 

- участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении; создавать устные и 

письменные высказывания разных жанров объемом не менее 50 слов (с учётом актуального 

уровня развития обучающихся с ЗПР); 

- с направляющей помощью педагога осуществлять начальные умения интерпретации 

и оценки изученных произведений фольклора и литературы; 

- осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества 
и художественной литературы для познания мира, а также для собственного развития; 

- планировать с направляющей помощью педагога собственное досуговое чтение, 

расширять свой круг чтения, в т.ч. за счёт произведений современной литературы для детейи 

подростков; 

- участвовать в создании элементарных учебных проектов с направляющей помощью 

педагога и учиться публично представлять их результаты (с учётом актуального уровня 

развития обучающихся с ЗПР); 

- с направляющей помощью педагога демонстрировать начальные умения 

использовать словари и справочники, в т.ч. в электронной форме; с направляющей помощью 

педагога пользоваться электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, 

соблюдая правила информационной безопасности. 

 

6 КЛАСС 

Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: 

- иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной ценности 

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

многонационального народа Российской Федерации; 

- меть представления об особенностях литературы как вида словесного искусства, 

отличать художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 
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- осуществлять элементарный смысловой анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (с 

учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР): 

- определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые 

автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, используя 

справочные материалы; выявлять позицию героя и авторскую позицию; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики по опорной схеме, плану; 

- понимать сущность теоретико-литературных понятий и с направляющей помощью 

педагога использовать их в процессе анализа произведений: художественная литература и 

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

жанры (рассказ, повесть, роман, басня); тема, идея, проблематика; сюжет,композиция; стадии 

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

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

характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор; эпитет, метафора, 

сравнение; олицетворение, гипербола; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма; 

- сопоставлять с направляющей помощью педагога произведения, их фрагменты, 

образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с 

учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

- сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения 

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

театр, кино); 

- выразительно читать стихи и прозу, в т.ч. наизусть произведения,и (или) фрагменты 

(не менее 4-5 поэтических произведений, не выученных ранее); 

- пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

направляющей помощью педагога формулировать вопросы к тексту; участвовать в беседе и 

диалоге о прочитанном произведении; создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров (объёмом не менее 80 слов), писать сочинение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; 

- владеть умениями интерпретации и оценки изученных произведений фольклора, 

древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием 

методов смыслового чтения; 

- осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества 

и художественной литературы для познания мира, а также для собственного развития; 

- планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям педагога, в т.ч. за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

- развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности с 
направляющейпомощьюпедагогаи учитьсяпублично представлять полученныерезультаты; 

- развивать умение использовать словари и справочники, в т.ч. в электронной форме; 

пользоваться с направляющей помощью педагога электронными библиотеками и другими 

интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

7 КЛАСС 

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится(будет): 

- иметьпредставленияобобщечеловеческойидуховно-нравственной 

- ценности литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родинеи укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

- иметь представления о специфике литературы как вида словесного искусства, 

выявлятьотличияхудожественного текстаот текста научного, делового,публицистического; 

- проводить, с опорой на план, смысловой анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (с 

учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР), иметь представление, что в 
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литературныхпроизведенияхотраженахудожественнаякартинамира: 

- анализировать с направляющей помощью педагога произведение в единстве формыи 

содержания; определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовуюи 

жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё понимание 

нравственно-философской, социально-исторической проблематики произведений (с учётом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

- понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных 

понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, поэма, песня); 

тема, идея, проблематика; сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой; портрет, пейзаж, интерьер; 

юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; 

- выделять, с направляющей помощью педагога, в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

- сопоставлять по плану произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

особенности языка; 

- сопоставлять изученные произведения художественной литературы с 

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

читать стихи и прозу, в т.ч. наизусть (не менее 6-7 поэтических произведений, не выученных 

ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом актуального уровня развития 

обучающихся с ЗПР); 

- пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; 

- участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

- создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

100-110 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; с направляющей помощью педагога исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; с направляющей помощью педагога собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта на 

предложенную педагогом литературную тему; 

- с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально 

изученные художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы 

и современных авторов с использованием методов смыслового чтения; 

- осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений; 

- планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

педагога, в т.ч. за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

- участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

- развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в т.ч. в 

электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и подбирать 

проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая 

правила информационной безопасности. 
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8 КЛАСС 

Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 

- понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

- понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

- проводить с опорой на план, образец смысловой анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР): 

- анализировать произведение в единстве формыи содержания; определять тематикуи 

проблематикупроизведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 

героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать по плану героев - 

персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; объяснять на базовом уровне своё понимание 

нравственно-философской, социально-исторической проблематики произведений (с учётом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля 

писателя; 

- понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, 

поэма, песня, сонет, лиро-эпические (поэма, баллада); тема, идея, проблематика; сюжет, 

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

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

литературный герой (персонаж), лирический герой; портрет, пейзаж, интерьер;юмор, ирония, 

сатира, сарказм; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

- учиться рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения 

к историческому времени, определённому литературному направлению); 

- выделять с направляющей помощью педагога в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

- определятьродо-жанровуюспецификуизученногохудожественногопроизведения; 
- сопоставлять по плану, схеме произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, эпизоды текста; 

- сопоставлять по плану, схеме изученные произведения художественной литературыс 

произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, кино, 

фотоискусство); 

- выразительно читать стихи и прозу, в т.ч. наизусть (не менее 8-9 поэтических 

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

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

- пересказывать изученное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

- участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

- создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее 
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150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; с направляющей помощью педагога исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать с направляющей помощью педагога, материал и обрабатывать 

информацию, необходимуюдля составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, эссе, 

отзыва на самостоятельно выбранную литературную тему, применяя различные виды 

цитирования; 

- с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально 

изученные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения; 

- осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

- планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 
рекомендациям педагога, в т.ч. за счёт произведений современной литературы; 

- участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 
деятельности и публично представлять полученные результаты; 

- cамостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в т.ч. в 

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в сети Интернет 

проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

 

9 КЛАСС 

Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится(будет): 

- 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; 

- понимать специфические черты литературы как вида словесногоискусства,выявлять 

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

- уметь самостоятельно проводить смысловой анализ произведений художественной 

литературы (от древнерусской до современной) с опорой на предложенный план; 

анализировать с опорой на образец, план литературные произведения разных жанров; 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР), иметь представление об условности 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

- анализировать по предложенному плану 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 по плану героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; выявлять, с направляющей помощью педагога, формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально- 

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом актуального уровня 

развития обучающихся с ЗПР); выявлять языковые особенности художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; находить, с направляющей помощью 

педагога основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя; 

- пониматьсущностьисмысловыефункциитеоретико-литературныхпонятийи 
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использовать их с направляющей помощью педагога в процессе анализа и интерпретации 

произведений: 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, лиро-эпические (поэма, баллада); тема, идея, проблематика; пафос 

(героический, патриотический, гражданский и другое); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; 

конфликт; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; 

реплика, диалог, монолог; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стиль;стихотворныйметр (хорей, 

ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

- рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени); 

- выявлять с направляющей помощью педагога связь между важнейшими фактами 

биографии писателей (в т.ч. А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина,М.Ю. Лермонтова,Н.В. Гоголя) 

и особенностями исторической эпохи; 

- выделять с направляющей помощью педагога в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родожанровую 

специфику изученного художественного произведения; 

- сопоставлять по плану, образцу произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, эпизоды текста; 

- сопоставлять по плану, образцу изученные произведения художественной 

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

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

- выразительно читать стихи и прозу, в т.ч. наизусть (не менее 9-10 поэтических 

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

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

- пересказывать изученное произведение, используя различные виды устных и 

письменных пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

- участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию смнениями участниковдискуссии, давать аргументированную оценку 

прочитанному и отстаивать свою точку зрения; 

- создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее200 

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

произведения; представлять устный или письменный ответ на проблемный вопрос; 

- с направляющей помощью педагога исправлять и редактировать собственные и 

чужие письменные тексты; 

- собирать с направляющей помощью педагога материал иобрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, эссе, отзыва, 

рецензии на самостоятельно выбранную литературную тему, применяя различные виды 

цитирования; 

- с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально 

изученные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения; 

- осознавать 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 
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развития; 

- планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям педагога, а также проверенных интернет-ресурсов, в т.ч. засчёт произведений 

современной литературы; 

- участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

- уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в т.ч. в электронной форме; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поискав 

сети Интернет; 

- применятьИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и 

создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в 

соответствии с ФГОС ООО и ФАОП ООО. 
Рабочаяпрограммапоучебному предмету«Английскийязык»(далеесоответственно 

-программапоанглийскомуязыку,английскийязык)включаетпояснительнуюзаписку, 
содержаниеобучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по английскомуязыку.  

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по английскому языку на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного 

предметного содержания по годам обучения, последовательность их изучения с учётом 

особенностей структуры английского языка, межпредметных связей английского языка с 

содержанием учебных предметов, изучаемых на уровне основного общего образования, с 

учётом возрастных особенностей обучающихся. 

В программе по английскому языку для основного общегообразования предусмотрено 

развитие речевых умений и языковых навыков, представленных в рабочей программе по 

английскому языку начального общего образования, что обеспечивает преемственность 

между уровнями общего образования. 

Изучение английского языка направлено на формирование коммуникативной 

культуры обучающихся, осознание роли иностранного языка как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует общему речевому 

развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. 

Построениепрограммы поанглийскомуязыкуимеетнелинейныйхарактериосновано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

определяются новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения иностранному(английскому) языку. 
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Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных 

результатах обучения. Иностранные языки являются средством общения и самореализации и 

социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, развития 

национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёхосновных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная (межкультурная) компетенция - приобщение ккультуре,традициям 

стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся 5-9 классов на разных этапах (5-7 и 

8-9 классы), формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

- своюстрану,еёкультурувусловияхмежкультурногообщения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами английского языка 

формируются компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная, 

общекультурная, учебно-познавательная, информационная, социально-трудовая и 

компетенция личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно- 

когнитивный, что 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) и использования современных средств 

обучения. 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» НА 

УРОВНЕ ООО 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ5КЛАССЕ 

Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Моясемья.Моидрузья.Семейныепраздники:деньрождения,Новыйгод. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 
Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы.Перепискас 

иностранными сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город (село). Транспорт. 

Роднаястранаистрана(страны)изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение, 
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столицы,достопримечательности, культурныеособенности (национальныепраздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:писатели, 

поэты.  

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированныхнауровненачальногообщегообразования: 
- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в т.ч. 

разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, 

выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

- диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника; 

- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и 

(или) иллюстраций, фотографий 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: 

- создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

- описание (предмета,внешностииодеждычеловека),вт.ч.характеристика(черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

- повествование(сообщение); 

- изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

- краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) 

иллюстраций, фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания-5-6фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на 

уровне начального общего образования: 

- при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников 
и вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 

- при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия ипонимания 

на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащихотдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации с использованием и без использования иллюстраций. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 
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Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования-до1минуты. 

Смысловоечтение. 

Развитие сформированных на уровне начального общего образования умений читать 

про себя и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты (события) в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной внихинформации. 

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

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста(текстов)длячтения- 180-200 слов. 

Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречинабазеумений,сформированныхнауровне начального 

общего образования: 

- списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийв 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- написаниекороткихпоздравленийспраздниками(сНовымгодом,Рождеством, днём 

рождения); 

- заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

- написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём 

сообщения - до 60 слов. 

Языковыезнанияиумения. 

Фонетическаясторонаречи. 

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

с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, вт.ч. отсутствия фразового ударения наслужебных словах, чтениеновых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи научно- 

популярного характера, сообщение информационного характера. 

Объёмтекстадлячтениявслух - до90слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, 

апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствии с нормами речевогоэтикета,принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка,оформлениеэлектронного сообщенияличного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречилексическихединиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамках 
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тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объёмизучаемой лексики:625лексических единиц дляпродуктивногоиспользования 

(включая 500 лексических единиц, изученных в 2-4 классах) и 675 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

- аффиксация: 
образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов-er/-or(teacher/visitor),-ist 

(scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 

(Russian/American); 

образованиенаречийприпомощисуффикса-ly(recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи 

отрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 
морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими вопределённомпорядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Pre- 
sent/Past/Future Simple Tense). 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в PresentPerfectTense вповествовательных (утвердительныхи отрицательных)и 

вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в т.ч. имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа. 

Именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени. 
Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевогоповеденческогоэтикета 

в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях 

общения, в т.ч. «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знаниесоциокультурногопортретародной страныи страны(стран)изучаемогоязыка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 

изучаемого языка (достопримечательностями, выдающимися людьми и другое), с 

доступными в языковомотношении образцамидетской поэзии ипрозы наанглийском языке. 

Формированиеумений: 

- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственниковидрузей 

на английском языке; 

- правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете, формуляре); 

- краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемого языка; 
- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, 

плана. 
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ 

Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники. Внешность и 

характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками. 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 

Путешествияпо Россииииностраннымстранам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт. 

Роднаястранаистрана(страны)изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение, 

столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

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

учёные. 

Говорение. 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвести: 

- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашатьсяна предложение 

и отказываться от предложения собеседника; 

- диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения; 

- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога-до5репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

- создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

- описание (предмета,внешностииодеждычеловека),вт.ч.характеристика(черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

- повествование(сообщение); 

- изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 
- краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 
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Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания-7-8фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассникови 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования-до1,5минуты. 

Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по 

заголовку (началу текста), игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова в контексте. Чтение с 

пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной внихинформации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в т.ч. рассказ, 

сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, 

несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста(текстов)длячтения-250-300 слов. 

Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 
- списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 
соответствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

- написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма - 

до 70 слов; 

- создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

иллюстраций. Объём письменного высказывания - до 70 слов. 

Языковыезнанияиумения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различениенаслух,безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации, 
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произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в т.ч. отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух - до95слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; 

апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии снормами речевого этикета, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка,оформление электронного сообщенияличного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниеи употреблениевустнойиписьменнойречилексическихединиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи 

для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивногоиспользования (включая 650 

лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

- аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффикса-ing(reading); 

образованиеимёнприлагательных припомощисуффиксов-al(typical),-ing(amazing), 

-less(useless),-ive(impressive). 

Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными 

словами who, which, that. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor, since. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as. 

Всетипывопросительныхпредложений(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/а few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, 

anybody; something, anythingи другие) everyи производные(everybody, everythingи другие) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(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 т.ч. «Дома», «В магазине»). 
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Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности 

посещения гостей). 

Знаниесоциокультурногопортретародной страныи страны(стран)изучаемогоязыка: 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными 

символами, традициями проведения основных национальныхпраздников(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. 

Развитиеумений: 

- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственниковидрузей 

на английском языке; 

- правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете, формуляре); 

- краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемого языка; 
- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании), наиболее известные достопримечательности; 

- кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) 
изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в т.ч. контекстуальной. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, 

плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновного 
содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в т.ч. установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ 

Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Обязанностиподому. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуги увлечения(хобби)современногоподростка (чтение,кино,театр,музей,спорт, 

музыка). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и 

иностранным странам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат, погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода(села).Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 
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Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, 

писатели, поэты, спортсмены. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов: 

- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашатьсяна 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. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога-до6репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

- создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных 

коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и одежды 

человека), в т.ч. характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); повествование (сообщение); изложение (пересказ) основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста; краткое изложение результатов выполненной 

проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевыхе слов, планов, вопросов и (или) иллюстраций, фотографий, 

таблиц. 

Объёммонологическоговысказывания-8-9фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассникови 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении:дальнейшее развитие восприятияи пониманияна слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух 

тексте, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

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

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования-до1,5минуты. 

Смысловоечтение. 
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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 для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественного 

произведения, в т.ч. рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщениеличногохарактера, 

стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объёмтекста(текстов)длячтения-до350слов. 

Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

- списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей, составление планапрочитанноготекста; 

- заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

- написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма - 

до 90 слов; 

- создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы. Объём письменного высказывания - до 90 слов. 

Языковыезнанияиумения. 

Фонетическаясторонаречи. 

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

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в т.ч. отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объёмтекстадлячтениявслух - до100слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении; 

апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствииснормами речевого этикета, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка,оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 
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Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречилексическихединиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Объём - 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 

лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

- аффиксация: 

образование имён существительных при помощи префикса un (unreality) ипри помощи 

суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-ly(friendly),-ous(famous), 

-у(busy); 

образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal, 

independently, impossible); 

- словосложение: 
образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясо сложнымдополнением (ComplexObject).Условныепредложения 

реального (Conditional 0, Conditional I) характера. 

Предложения сконструкцией to be going to + инфинитиви 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,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000 000). 

Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания (в ситуациях общения, в т.ч. «В городе», «Проведение досуга», «Во время 

путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

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),сдоступными вязыковомотношении образцами поэзии и прозыдля 

подростков на немецком языке 

Развитиеумений: 
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- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственниковидрузей 

на английском языке; 

- правильнооформлятьсвойадресна немецком языке; 
- правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

- краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемого языка; 
- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании), наиболее известные достопримечательности; 

- кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) 
изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки, 

при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, 

плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновного 
содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации. 

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

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 

Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа). 
Досуги увлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,музей,спорт, 

музыка). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными 

сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России ииностраннымстранам. 

Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Климат,погода.Стихийныебедствия. 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).Родная страна 

и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, 

официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию,диалог-

расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 
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- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашатьсяна 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. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы 

речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога-до7репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

- описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в т.ч. 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

- повествование(сообщение); 
- выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному 

(прочитанному); 

- изложение(пересказ)основногосодержания,прочитанного(прослушанного)текста; 

- составлениерассказапокартинкам; 

- изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

вопросов, ключевых слов, планов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объёммонологическоговысказывания-9-10фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассникови 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозироватьсодержание текста 

по началу аудирования, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания 

основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, 

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

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования-до2минут. 

Смысловоечтение. 
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Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), 

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую 

последовательность главных фактов, событий,  игнорировать незнакомые слова, 

несущественныедля понимания основного содержания, понимать интернациональныеслова. 

Чтение с пониманием  нужной (интересующей, запрашиваемой)  информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме,оценивать найденную 

информациюсточкизренияеёзначимостидлярешениякоммуникативнойзадачи. 

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 сполным пониманием 

формируются и развиваются умения полно и точнопонимать текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

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

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, объявление, кулинарный рецепт,меню,электронное сообщение 

личного характера, стихотворение. 

Объёмтекста(текстов)длячтения-350-500слов. 

Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

- составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменногосообщения; 

- заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

- написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма - 

до 110 слов; 

- создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменного высказывания - 

до 110 слов. 

Языковыезнанияиумения. 

Фонетическаясторонаречи. 

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

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в т.ч. отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух - до110слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногои 
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восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, при 

вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: 

firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, onthe other hand), апострофа. 

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

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниеи употреблениев устнойи письменнойречилексическихединиц(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 единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

- аффиксация: 
образование имен существительных при помощи суффиксов: -апсе/-епсе (perfor- 

mance/residence), -ity (activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 
образованиеименприлагательныхприпомощи -edи-ing(interested/interesting); 

- конверсия: 

образованиеименисуществительногоотнеопределённойформыглагола(towalk-a 

walk); 
образование глагола от имени существительного (a present - to present); 

образованиеименисуществительногоотприлагательного (rich-therich); 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональные 

слова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияи аббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly,however, finally, 

at last, etc.). 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Isawhercross/crossingthe 

road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительныепредложениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 
Все типы вопросительных предложений вPast Perfect Tense. Согласование времен в 

рамках сложного предложения. 

Согласование подлежащего,выраженногособирательнымсуществительным(family, 

police) со сказуемым. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 
Конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem. 

Конструкцииbe/get used to + инфинитив глагола, be/get used to + инфинитив 

глагол,be/get used to doing something, be/get used to something. 

Конструкцияboth...and.... 

Конструкции сглаголами to stop,to remember, to forget (разницав значении to stop do- 

ing 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). 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 
Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени). 

Наречияtoo-enough. 

Отрицательныеместоименияпо(иегопроизводныеnobody,nothingидругие),попе. 
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Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 

среде, знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общенияв 

рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических 

средств с их учётом. 

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 (достопримечательностями; некоторыми 

выдающимися людьми), сдоступными вязыковомотношенииобразцами поэзиии прозыдля 

подростков на английском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка: 

символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, 

традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

Развитиеумений: 
- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные 

явления, события, достопримечательности); 

- кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах 

и других людях); 

- оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки, 

использование при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, 

плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновного 
содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в т.ч. установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ 

Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношения всемьеисдрузьями.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. 
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Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжнаямода. 
Школа, школьнаяжизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения 

в школе: проблемы и их решение. Переписка с иностранными сверстниками. 

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииииностранным странам. 
Транспорт. 

Природа: флора и фауна.Проблемы экологии.Защита окружающейсреды.Климат, 

погода. Стихийные бедствия. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,знаменательные 

даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в 

науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями: 

- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашатьсянапредложение 

и отказываться от предложения собеседника; 

- диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения; 

- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

- диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, 

высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, 

давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, 

огорчение и так далее. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их 

использования с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. 

Объём диалога - до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога- 

обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 
монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

- описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в т.ч.характеристика 
(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

- повествование(сообщение); 

- рассуждение; 
- выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному(прочитанному); 
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- изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного(прослушанного)текстас 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

- составлениерассказапокартинкам; 

- изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их 

использования. 

Объёммонологическоговысказывания-10-12фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речиучителя и одноклассникови 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозироватьсодержание текста 

по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение выделять нужную (интересующую, 

запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 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. 

Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), 

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую 

последовательность главных фактов, событий, разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные части), игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемуюинформацию, 

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. 

Чтениесполнымпониманиемсодержаниянесложныхаутентичныхтекстов, 



118 
 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения сполным пониманием 

формируются и развиваются умения полно и точнопонимать текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём 

добавления выпущенных фрагментов. 

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

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстовдля чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 

- допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объёмтекста(текстов)длячтения- 500-600 слов. 

Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

- составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменного сообщения; 

- заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

- написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объём письма - 

до 120 слов); 

- создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицыи (или)прочитанного/прослушанного текста(объём письменноговысказывания -до 

120 слов); 

- заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

- преобразованиетаблицы,схемывтекстовыйвариантпредставленияинформации; 
- письменноепредставлениерезультатоввыполненной проектной работы(объём -100- 

120 слов). 

Языковыезнанияиумения. 

Фонетическаясторонаречи. 

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

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в т.ч. отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в 

прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух - до110слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, при 

вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: 

firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, onthe other hand), апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствии с нормами речевогоэтикета,принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка,оформлениеэлектронного сообщенияличного характера. 

Лексическаясторонаречи. 
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Распознаваниеи употреблениев устнойиписьменнойречилексическихединиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи 

для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём - 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 

лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

- глаголовспомощьюпрефиксовunder-,over-,dis-,mis-; 

- имёнприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-ible; 
- имёнсуществительныхспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-; 

словосложение: 

- образование сложных существительных путём соединения основы числительного с 
основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

- образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 
предлогом (father-in-law); 

- образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 
основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

- образование сложных прилагательных путём соединения основы сложных 

существительных путём соединения основы числительного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

- образование прилагательного с основой причастия прошедшего времени (well- 

behaved); 

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. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwanttohavemyhaircut.). 

Условные предложения нереального характера (Conditional II). 

КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer.../I’dprefer.../I’drather.... 

Конструкция I wish .... 

Предложениясконструкциейeither...or,neither .......... nor. 
Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past Continu- 

ous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive). 

Порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair). 

Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 

среде, знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные 

национальные праздники, традиции, обычаи, традиции в питании и проведении досуга, 

система образования). 
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Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныи страны(стран)изучаемогоязыка: 

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 отношенииобразцамипоэзии 

и прозы для подростков на английском языке. 

Формированиеэлементарногопредставлениеоразличныхвариантаханглийского 

языка. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого 
языка. 

Соблюдениенормвежливостивмежкультурномобщении. 
Развитие умений: 

- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственниковидрузей 
на английском языке; 

- правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); 

- правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

- краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемого языка; 

- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании, достопримечательности); 

- кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, 

музыкантов, спортсменов и других людей); 

- оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснитьместонахождениеобъекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы 

и другие ситуации). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки; 

при говорении и письме - перифраза (толкования), синонимических средств, описание 

предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, 

плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимой,для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации. 

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

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ООО 

В результате изучения 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. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозиции 
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личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в т.ч. в части: 

1. Гражданскоговоспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участиевжизни семьи, 

организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

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

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

2. Патриотическоговоспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3. Духовно-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,традициямитворчествусвоегои 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

- осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникации и 

самовыражения; 

- пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5. Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия: 

- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своемуздоровьюи 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; 

- соблюдениеправилбезопасности,вт.ч.навыковбезопасного поведениявИнтернет- 
среде; 

- способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным, 

информационным и природным условиям, в т.ч. осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели; 
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- умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку итакого же 

права другого человека; 

6. Трудовоговоспитания: 

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

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакого 

рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в т.ч. на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, и потребностей; 

7. Экологическоговоспитания: 

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

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

последствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблеми путей их решения; активноенеприятиедействий, приносящих вред 

окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

- готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

8. Ценностинаучногопознания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы иобщества, взаимосвязях человекас 

природной и социальной средой; 

- овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 
- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствоватьпутидостижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

9. Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 

среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

- способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в т.ч. умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции изопыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

т.ч. способность формулировать идеи, понятия, гипотезыоб объектах и явлениях, вт.ч. ранее 

не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

- умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактернымпризнакам, 
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выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), атакже оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умениеоценивать свои действия с учётомвлияния наокружающую среду, достиженийцелей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 
ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных УУД: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения исравнения, 

критерии проводимого анализа; 

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять 

дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

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

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно- 

следственных связей и зависимости объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствияваналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобих 
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развитиивновыхусловияхиконтекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных УУД: 

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

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

КоммуникативныеУУД 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 

УУД: 

- восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис 

целямииусловиямиобщения; 

- выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 
- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, 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 посуществу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных УУД: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

- обобщать мнения нескольких человек, 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); 

- выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоему 
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направлениюикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

РегулятивныеУУД 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных УУД: 

- 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 ресурсовисобственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

- проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякак частьрегулятивных 

УУД: 

- владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;даватьоценку 
ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценкуприобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствиерезультата 

цели и условиям. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 
регулятивных УУД: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставитьсебянаместодругогочеловека,понимать мотивыинамерениядругого; 

- регулироватьспособвыраженияэмоций. 
Уобучающегосябудутсформированыуменияприниматьсебяидругихкакчасть 

регулятивных УУД: 

- осознанноотноситьсякдругому человеку,егомнению;признаватьсвоёправона ошибку 

и такое же право другого; 

- приниматьсебяидругих,неосуждая;открытостьсебеидругим; 

- осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции 
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на допороговом уровне в совокупности её составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 

5 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по немецкому языку к концу 

обучения в 5 классе: 
Владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

- говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого 

языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); создавать разныевиды монологических 

высказываний (описание, в т.ч. характеристика, повествование (сообщение) с вербальными и 

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

монологического высказывания - 5-6 фраз), излагать основное содержание прочитанного 

текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 5-6 фраз), кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём - до 6 фраз); 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова,созрительными опорами или 

без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 

минуты); 

- смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 

текста (текстов) для чтения - 180-200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

- письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, заполнять анкеты и 

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

стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятыйв стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - 

до 60 слов); 

Владетьфонетическиминавыками: 

- различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

т.ч. применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно 

читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые 

слова согласно основным правилам чтения; 

Владетьорфографическиминавыками: 

- правильнописатьизученныеслова; 

Владетьпунктуационныминавыками: 

- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки вконце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

Распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 

лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального 

общего образования), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 
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сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованныесиспользованиемаффиксации:именасуществительныессуффиксами -er/-or, - ist, 

-sion/-tion, имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an, наречия с суффиксом -1у, 

имена прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом шь; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

Понимать: 

- особенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийанглийскогоязыка, 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

- распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 
- предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке; 

- вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительныйвопросывPre- 
sent/Past/Future Simple Tense); 

- глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении вPresent Perfect Tense вповествовательных (утвердительныхи отрицательных)и 

вопросительных предложениях; 

- имена существительные во множественном числе, в т.ч. имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа; 

- именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени; 
- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованныепо 

правилу, и исключения; 

Владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

- понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственниковидрузей) 

на английском языке (в анкете, формуляре); 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны 
(стран) изучаемого языка; 

- краткопредставлятьРоссиюистраны(стран)изучаемого языка; 
Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в т.ч. контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет; 

Использовать иноязычные словари и справочники, в т.ч. информационно- 

справочные системы в электронной форме. 

 

6 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по немецкому языку к концу 

обучения в 6 классе: 

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) 

изучаемогоязыка(до5репликсостороныкаждогособеседника);создаватьразныевиды 
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монологических высказываний(описание,вт.ч.характеристика,повествование(сообщение)) с 

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

монологического высказывания - 7-8 фраз), излагать основное содержание прочитанного 

текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 7-8 фраз); кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём - 7-8 фраз); 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова,созрительными опорами или 

без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования - до 1,5 минут); 

- смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 

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

понимать представленную в них информацию, определять темутекста по заголовку; 

- письменная речь: владеть 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 - до 70 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания - до 70 слов); 

Владетьфонетическиминавыками: различатьна слух, без ошибок,ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

Владетьорфографическиминавыками: 

- правильнописатьизученныеслова; 

Владетьпунктуационныминавыками: 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

Распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 

лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные с 

помощью суффикса -ing, имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и 

интернациональные слова; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различные средства связи для обеспечения целостности высказывания; пониматьособенности 

структуры простых и сложных предложений английского языка, различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи: сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными с союзными словамиwho, which, that; сложноподчинённые предложения с 

придаточными времени с союзамиfor, since; предложения с конструкциямиas ... as, not so 

... as; глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

в Present/Past Continuous Tense; все типы вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need); слова, 
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выражающие количество (little/a little, few/а few); возвратные, неопределённые местоимения 

some, any и их производные (somebody, anybody; something, anything, etc.), every и 

производные (everybody, everything и другие) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях; числительные для обозначения дат и 

больших чисел (100-1000); 

Владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

- пониматьииспользоватьвустной иписьменнойречинаиболееупотребительную 

лексикустраны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка; 

- краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемого языка; 

Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в т.ч. контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

Использоватьиноязычныесловариисправочники,вт.ч.информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

Достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщенияс 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

Сравнивать (в т.ч. устанавливать основания длясравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по немецкому языку к концу 

обучения в 7 классе: 

Владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

- говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающийразличные 

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 

т.ч. характеристика, повествование(сообщение)) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания - 

8-9 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 8-9 фраз), кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём - 8-9 фраз); 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минут); 

- смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты, 

содержащие отдельныенезнакомые слова,с различной глубинойпроникновения в их 

содержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманием основного 

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

пониманиеминформации,представленнойвтекстевэксплицитной(явной)форме(объём 

текста(текстов)длячтения-до350слов),читатьпросебянесплошныетексты 

(таблицы,диаграммы)ипониматьпредставленнуювнихинформацию,определять 
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последовательностьглавныхфактов(событий)втексте; 

- 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 использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объём 

высказывания - до 90 слов); 

Владетьфонетическиминавыками: 

- различать различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в т.ч. 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; 

Владетьорфографическиминавыками: 

- правильнописатьизученныеслова; 

Владетьпунктуационныминавыками: 

- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки вконцепредложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

Распознаватьипонимать 

- в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные спомощьюсуффиксов 

-ness, -ment, имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -1у, -у, имена 

прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложные имена 

прилагательные путем соединения основы прилагательного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые 

глаголы; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 
тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

- понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 
коммуникативных типов предложений английского языка; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения со сложным 

дополнением (Complex Object); условные предложения реального(Conditional 0, Conditional I) 

характера; предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple 

Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия; конструкцию used to + 

инфинитив глагола; глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive); предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

модальный глагол might; наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; ear- 

ly); местоимения other/another, both, all, one; количественные числительные для обозначения 

больших чисел (до 1 000 000); 

Владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

- понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

- обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследии 
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роднойстраныистраны(стран)изучаемого языка; 

- краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемого языка; 

Владетькомпенсаторнымиумениями: 

- использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в т.ч. 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; 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

Использоватьиноязычныесловариисправочники,вт.ч.информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

Достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщенияс 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

Сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по немецкому языку к концу 

обучения в 8 классе: 

Владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

- говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающийразличные 

виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

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

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны 

каждого собеседника); создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

т.ч. характеристика, повествование (сообщение)) с вербальнымии (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания - 

до 9-10 фраз), выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное 

содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объём - 9-10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём - 9-

10 фраз); 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования - до 2 минут), прогнозировать содержание звучащего текста по началу 

сообщения; 

- смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения- 350- 500 

слов), читать не сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию, определять последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

- письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране 

(странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 110 слов), создавать небольшое 

письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного 

(прослушанного) текста (объём высказывания - до 110 слов); 
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Владетьфонетическиминавыками: различатьна слух, без ошибок,ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. 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; 

Владетьорфографическиминавыками: 

- правильнописатьизученныеслова; 

Владетьпунктуационныминавыками: 

- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки вконце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

Распознаватьипонимать: 

- в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные спомощьюсуффиксов 

-ity, -ship, -ance/-ence, имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы 

глагола (to walk - a walk), глагол от имени существительного (a present - to present), имя 

существительное от прилагательного (rich - the rich); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 

аббревиатуры; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

- понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского 

языка, различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения со сложным 

дополнением (Complex Object); все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), 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 с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth); глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the- 

Past); модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; неличные 

формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); 

наречия too - enough; отрицательные местоимения по (и его производные nobody, nothing, 

etc.), none; 

Владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

- осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и 

освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

- краткопредставлятьроднуюстрану/малуюродинуистрану(страны)изучаемого 
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языка (культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснитьместонахождениеобъекта,сообщитьвозможныймаршрут); 

Владетькомпенсаторнымиумениями: 

- использовать при чтении и аудировании языковую, в т.ч. 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; 

- понимать речевые различия в ситуациях официальногои неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические 

средства с их учётом; 

- рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

Использоватьиноязычныесловариисправочники,вт.ч.информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

Достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщенияс 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

Сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

9 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по немецкому языку к концу 

обучения в 9 классе: 

Владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

- говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог- 

обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6-8 

реплик со стороны каждого собеседника); создавать разные виды монологических 

высказываний (описание, в т.ч. характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор врамкахтематического содержания 

речи (объём монологического высказывания - до 10-12 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём 

- 10-12 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём - 10-12 фраз); 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования - до 2 минут); 

- 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 (объём текста (текстов) для чтения- 500- 600 

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

представленную в них информацию, обобщать и оценивать полученную при чтении 

информацию; 
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- 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 использованием образца, плана, таблицы, прочитанного 

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

фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять 

результаты выполненной проектной работы (объём - 100-120 слов); 

Владетьфонетическиминавыками: 

- различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

т.ч. применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть 

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

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые 

слова согласно основным правилам чтения. 

Владетьорфографическиминавыками: 

- правильнописатьизученныеслова; 

Владетьпунктуационныминавыками: 

- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки вконце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

Распознаватьипонимать: 

- в устной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, 

dis-, mis-, имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена существительные с 

помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное прилагательное путём соединения 

основы числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight- 

legged), сложное существительное путём соединения основ существительного с предлогом 

(mother-in-law), сложное прилагательное путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking), сложное прилагательное путём соединения наречия с 

основой причастия II (well-behaved), глагол от прилагательного (cool - to cool); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 

аббревиатуры; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

- понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения со сложным 

дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); предложения с I wish; условные 

предложения нереального характера (Conditional II); конструкцию для выражения 

предпочтения Iprefer .../I’d prefer .. ./I’d rather...; предложения с конструкцией either ... or, nei- 

ther ... nor; формы страдательного залога Present Perfect Passive; порядок следования имён 

прилагательных (nice long blond hair); 

Владетьсоциокультурными знаниямииумениями: 

- понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 
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- выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции; 

- иметьэлементарныепредставленияоразличныхвариантаханглийскогоязыка; 
- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) 

изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

Владетькомпенсаторнымиумениями: 

- 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 т.ч. контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

- рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

Использовать иноязычные словари и справочники, в т.ч. информационно- 

справочные системы в электронной форме; 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

Сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«МАТЕМАТИКА» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в 

соответствии с ФГОС ООО и ФАОП ООО. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (далее соответственно - 

программа по математике, математика) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по математике. 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по математике для обучающихся 5-9 классов разработана на основе ФГОС 

ООО. В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. 

Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира - 

пространственные формы и количественные отношения (от простейших, 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, представленную в виде 

таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный 

характер случайных событий. 

Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль мышления, 

проявляющийся в определённых умственных навыках. Обучающиеся осваивают такие 

приёмы и методы мышления, как индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализи 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 
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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 особенностяхприменения математики 

для решения научных и прикладных задач. 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5-9классахявляются: 

- формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к 

изучению математики; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические 

модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико- 

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Основные линии содержания программы по математике в 5-9 классах: «Числа и 

вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), 

«Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрических величин»), «Вероятность и статистика». 

Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 

Содержание программы по математике, распределённое по годам обучения, 

структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам 

обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и 

навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с соблюдением принципа 

преемственности, а новые знания включались в общую систему математических 

представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные 

связи. 

В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным предметом 

науровнеосновногообщегообразования.В5-9классахматематикатрадиционноизучается в 

рамках следующих учебных курсов: 

в5-6классах- курса«Математика», 
в 7-9 классах - курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории 

вероятностей) и «Геометрия». 
Программой по математике вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и 

статистика». 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ООО 
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Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикевключают: 

1. Патриотическоевоспитание: 

- проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 

сферах; 

2. Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлениемоматематических основах функционированияразличных структур,явлений, 

процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3. Трудовоевоспитание: 

- установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4. Эстетическоевоспитание: 

- способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в 

искусстве; 

5. Ценностинаучногопознания: 

- ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира, овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности; 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- готовностью применять математические знания в интересах своегоздоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибкуи такого же права другого человека; 

7. Экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

8. Адаптациякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

- готовностьюкдействиямвусловияхнеопределённости,повышениюуровня 
- своей компетентности через практическую деятельность, в т.ч. умение учиться у 

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 

из опыта других; 

- необходимостью в формировании новых знаний, в т.ч. формулироватьидеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в т.ч. ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 
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- способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовуюситуацию 

как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения программы по математике на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, 

характеризующиеся овладением познавательными УУД, коммуникативными УУД и 

регулятивными УУД. 

Познавательные УУД обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов 

обучающихся (освоение методов познания окружающего мира, применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных УУД: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

- выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий; 

- проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

- разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные 

рассуждения; 

- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать нескольковариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных УУД: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

- прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигатьпредположения о 

его развитии в новых условиях. 
Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчасть 

универсальных познавательных учебных действий: 

- выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации, данных,необходимыхдля 
решения задачи; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 

- выбиратьформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачи 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

- оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемили 
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сформулированнымсамостоятельно. 

КоммуникативныеУУД 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 

УУД: 

- восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисусловиямиицелями 

общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных иписьменных текстах, 
давать пояснения по ходурешения 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 

коммуникативных УУД: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач; 

- принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, 

обобщать мнения нескольких человек; 

- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

РегулятивныеУУД 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных УУД: 

- самостоятельно составлятьплан, алгоритм решения задачи (или егочасть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

У обучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчасть регулятивных 
УУД: 

- владетьспособамисамопроверки,самоконтроляпроцессаирезультатарешения 

математическойзадачи; 
- 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 

приобретённомуопыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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», «Вероятность и статистика». 

3) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«МАТЕМАТИКА» 

5-6КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
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Приоритетнымицелямиобученияматематикев5-6классахявляются: 

- 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,которыеразвиваютсяпараллельно,каждаявсоответствииссобственной 

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 рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению 

десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, 

когда правила действий с десятичными дробями можно обосновать уже известными 

алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными 

дробями расширит возможности для понимания обучающимися прикладного применения 

новой записи при изучении других предметов и при практическом использовании. 

К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, гдепроисходитсовершенствование 

навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, 

оттачивание техники вычислений, в т.ч. значений выражений, содержащих и обыкновенные, 

и десятичные дроби, установление связей между ними, 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 т.ч. 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, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с 

приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, 

представленной в форме таблиц или диаграмм. 

Впрограммеучебногокурса«Математика»предусмотреноформирование 
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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. 

В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия, 

направленная на развитие образного мышления, пространственного воображения, 

изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется 

нанаглядно-практическомуровне,опираетсянанаглядно-образноемышлениеобучающихся. 

Большая роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. 

Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их 

простейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, 

рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, 

полученныеобучающимисяна уровненачальногообщегообразования,систематизируются и 

расширяются. 

Согласноучебномупланув5-6классахизучаетсяинтегрированныйпредмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а 

также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной 

статистики. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

Натуральныечислаинуль. 

Натуральноечисло.Ряднатуральныхчисел.Число0.Изображениенатуральныхчисел 

точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционнаясистемасчисления.Римскаянумерациякакпримернепозиционнойсистемы 

счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнениенатуральныхчисел,сравнениенатуральныхчиселснулём.Способы сравнения. 

Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуля и единицы при 

умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий,связь между 

ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и сочетательное 

свойства (законы) сложения и умножения, распределительноесвойство(закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. 

Делителиикратныечисла,разложениенамножители.Простыеисоставныечисла. 

Признаки делимостина2,5,10,3,9.Делениесостатком. 
Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, порядок 

выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного 

свойств (законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби. 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь, представление смешанной дроби в 

виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. 

Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 
Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей, взаимно-обратные 

дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 
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Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных 

дробей. 

Арифметическиедействиясдесятичнымидробями.Округлениедесятичныхдробей. 

Решениетекстовыхзадач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. 

Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач 

таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены, 

расстояния, времени, скорости. Связь междуединицами измерения каждой величины. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый 

углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр 
многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, прямоугольник, 
квадрат, треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в т.ч. на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей 

прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и 

углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в 

т.ч. фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки 

куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, 

пластилина и других материалов). 

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба. Единицыизмеренияобъёма. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ 

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. 

Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшееобщее кратное. 
Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби. 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого поегочасти. 

Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия и числовые 

выражения с обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение 

пропорций при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. 

Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение 

отношения величин в процентах. 

Положительныеиотрицательныечисла. 

Положительныеиотрицательныечисла.Целыечисла.Модульчисла,геометрическая 
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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. 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогическихзадач. 

Решениезадачпереборомвсехвозможныхвариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. 

Единицы измерения: массы, стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь между 

единицами измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решение основных задач на дроби и проценты. 

Оценкаиприкидка,округлениерезультата.Составлениебуквенныхвыраженийпо 

условию задачи. 

Представлениеданныхспомощьютаблицидиаграмм.Столбчатые диаграммы: 

чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 

Нагляднаягеометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 

перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до 

прямой, длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. 

Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование 

свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной 

бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на 

клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. 

Приближённое измерение площади фигур, в т.ч. на квадратной сетке. Приближённое 

измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии. 

Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, 

пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур 

(из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 

Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

3) ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО 

КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

5 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 5 

классе: 
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Числаивычисления. 

Пониматьиправильноупотреблятьтермины,связанныеснатуральными 
числами, обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравниватьиупорядочиватьнатуральныечисла,сравниватьвпростейшихслучаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точкуна координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом 
и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнятьарифметическиедействияснатуральнымичислами,собыкновенными 
дробями в простейших случаях. 

Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. 
Округлять натуральные числа. 

Решениетекстовыхзадач. 

Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособомиспомощьюорганизованного 

конечного перебора всех возможных вариантов. 

Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время, 

расстояние, цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы,расстояния,времени, 

скорости,выражатьодниединицывеличинычерездругие. 
Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при 

решении задач. 

Нагляднаягеометрия. 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, 

центр. 

Изображатьизученныегеометрическиефигурынанелинованнойиклетчатойбумагес 

помощью циркуля и линейки. 

Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизмерениемспомощьюлинейки, строить 

отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 

вычисления площади и периметра. 

Вычислятьпериметр иплощадьквадрата,прямоугольника,фигур,составленныхиз 

прямоугольников, в т.ч. фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоватьсяосновнымиметрическимиединицамиизмерениядлины,площади; 

выражать одни единицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро, 

грань, измерения, находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислятьобъёмкуба, параллелепипедапозаданнымизмерениям,пользоваться 

единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 

ситуациях. 
6 КЛАСС 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы учебного курсак концуобученияв 6 

классе. 

Числаивычисления. 

Знатьипониматьтермины,связанныес различнымивидамичиселиспособамиих записи, 

переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравниватьиупорядочиватьцелыечисла,обыкновенныеидесятичныедроби, 
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сравниватьчислаодногоиразныхзнаков. 

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. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые 

множители. 

Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения. 
Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, 

составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 
Решениетекстовыхзадач. 

Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 
Решатьзадачи,связанныесотношением,пропорциональностьювеличин,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. 

Нагляднаягеометрия. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных 

фигур. 

Изображатьспомощьюциркуля,линейки,транспортирананелинованнойиклетчатой 

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. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать 

разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника, 

пользоватьсяосновными единицами измеренияплощади,выражатьодни единицыизмерения 

площади через другие. 
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Распознаватьнамоделяхиизображенияхпирамиду,конус,цилиндр,использовать 

терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 
Вычислятьобъёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба,пользоватьсяосновными 

единицами измерения объёма; 

Решатьнесложныезадачинанахождениегеометрическихвеличинвпрактических 
ситуациях. 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«АЛГЕБРА»7-

9 КЛАСС 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она 

обеспечивает изучение других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного 

циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. 

Развитие у обучающихся научных представлений о происхождении и сущности 

алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов 

в природе и обществе, роли математического моделирования в научном познании и в 

практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры 

обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует 

критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои действия и 

выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие 

логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные 

рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре 

предполагает значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому 

самостоятельное решение задач является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования 
основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», 

«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства»,«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, 

использоватьтеоретико-множественныйязык.Всвязисэтимвпрограммуучебногокурса 

«Алгебра» включены некоторые основы 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 и иррациональными числами, формированием 

представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к 

среднему общему образованию. 

Содержание двух алгебраических линий - «Алгебраические выражения» и «Уравненияи 

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико- 

ориентированных задач. На уровне основного общего образования учебный материал 

группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение 

математики как языка для построения математических моделей, описания процессов и 

явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, 
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и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 

способствует развитию воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 

обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов и явлений в природе и обществе.Изучение материала 

способствует развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные 

средства языка математики - словесные, символические, графические, вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации икультуры. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА«АЛГЕБРА» 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ 

Числаивычисления. 

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 т.ч. прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраическиевыражения. 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 

переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисленияпо 

формулам. Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, 

правила преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения 

подобных слагаемых. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 
Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 

Формула разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 

Уравненияинеравенства. 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, 

решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. 

Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Функции. 

Координататочкинапрямой.Числовыепромежутки.Расстояниемеждудвумя точками 

координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Ох и Оу. 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 y = |x|.Графическое решение 
линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 



148 
 

Числаивычисления. 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства.Стандартнаязаписьчисла. 

Алгебраическиевыражения. 

Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическаядробь.Основноесвойствоалгебраическойдроби.Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их 

преобразование. 

Уравненияинеравенства. 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно- 

рациональные уравнения. 

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.Способы задания 

функций. 

Графикфункции.Чтениесвойствфункциипоеёграфику.Примерыграфиков функций, 

отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 

графики. Функции y = x2, y = x3, y = √x, y = |х|.. Графическое решение уравнений и систем 

уравнений. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ 

Числаивычисления. 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные 

дроби. Множество действительных чисел, действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных 

чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными 

числами. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. 

Прикидкаиоценкарезультатоввычислений. 

Уравненияинеравенства. 

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным. 
Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное 

уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на 

множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим 

методом. 

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 системыуравненийс двумя 

переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическим способом. 
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Числовыенеравенстваиих 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,координатывершины параболы, 

ось симметрии параболы. 

Графики функций:y=kx,y=kx+b,y=k/x,y=x3,y=√x, y= |х|иихсвойства. 

Числовыепоследовательностиипрогрессии. 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой п-го члена. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.Формулып-гочленаарифметической и 
геометрической прогрессий, суммы первых п членов. 

Изображениечленоварифметическойигеометрическойпрогрессийточкамина 
координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

3) ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО 

КУРСА «АЛГЕБРА» 

7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в7 

классе. 
Числаивычисления. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 
рациональными числами. 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы и 

приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные идесятичные 

дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную 

дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности вбесконечную десятичную 

дробь). 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 
Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 

выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с 

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. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, 

применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за 

скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого 

умножения. 

Применятьпреобразованиямногочленовдлярешенияразличныхзадачиз 
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математики,смежныхпредметов,изреальнойпрактики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования 
выражений. 

Уравненияинеравенства. 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильномуему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравненийиихсистем. 
Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 
переменными, пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными,вт.ч.графически. 
Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

Функции. 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующиезаданнымкоординатам, 

лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки наалгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить 
графики линейных функций. Строить график функции у= |х|. 

Описывать спомощью функций известныезависимости междувеличинами: 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. 

8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 

классе. 

Числаивычисления. 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа точками на 

координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, 

используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и 

степеней числа 10. 

Алгебраическиевыражения. 
Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Уравненияи неравенства. 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в т.ч. с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходитьотсловеснойформулировкизадачикеёалгебраическоймоделис 
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помощью составления уравнения или системы уравнений,интерпретировать в соответствиис 

контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы, даватьграфическуюиллюстрацию множества 

решений неравенства, 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. 

Строитьграфикиэлементарныхфункцийвидаy=k/х, y=x2, y=x3,y =√x, 

y=|х|,описыватьсвойствачисловойфункциипоеёграфику. 

 

9 КЛАСС 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы учебного курсак концуобученияв 9 

классе. 

Числаивычисления. 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 
Выполнятьарифметическиедействиясрациональнымичислами,сочетаяустныеи 

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находитьзначениястепенейсцелымипоказателямиикорней,вычислятьзначения 
числовых выражений. 

Округлятьдействительныечисла,выполнятьприкидкурезультатавычислений, оценку 
числовых выражений. 

Уравненияинеравенства. 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 

Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременнымиисистемыдвух 

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 т.ч. 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. 

Решатьсистемылинейныхнеравенств,системынеравенств,включающие 

квадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой 

прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

Функции. 

Распознаватьфункцииизученныхвидов. 
Показывать схематически расположение на координатной плоскости графиков 

функций вида: y = kx, y = kx +b, y = k/х, y =ax2+ bx + c, y = x3, y =√x, 

y=|х|взависимостиотзначенийкоэффициентов;описыватьсвойствафункций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать 

свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводитьпримеры квадратичных 

функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовыепоследовательностиипрогрессии. 

Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогрессииприразныхспособах 

задания. 
Выполнять вычисления с использованием формулn-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п членов. 



152 
 

Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в т.ч. задачи 
изреальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«ГЕОМЕТРИЯ»7-

9 КЛАСС 

1) 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 научиться определять геометрическую фигуру, описывать словами 

чертёж или рисунок, 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. 

Учебныйкурс«Геометрия»включаетследующиеосновныеразделысодержания: 

«Геометрическиефигурыиихсвойства», 

«Измерениегеометрическихвеличин», 

«Декартовыкоординатынаплоскости», 

«Векторы», 

«Движенияплоскости», 

«Преобразованияподобия». 
Важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, 

мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, 

демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее 

ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и 

«ТеоремаПифагора». 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность 

и перпендикулярность прямых. 
Симметричныефигуры.Основныесвойстваосевойсимметрии.Примерысимметриив 

окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, 

биссектриса, их свойства. 

Равнобедренныйиравностороннийтреугольники.Неравенствотреугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. 

Свойстваипризнакипараллельныхпрямых.Суммаугловтреугольника.Внешние углы 

треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 

проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 
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Прямоугольныйтреугольниксугломв30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, 
теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикулярк 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, 

равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Средниелиниитреугольникаитрапеции.Центрмасстреугольника. 

Подобиетреугольников,коэффициентподобия.Признакиподобиятреугольников. 

Применениеподобияприрешениипрактическихзадач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между 

хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение 

двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ 

Синус,косинус,тангенсугловот0до180°.Основноетригонометрическоетождество. 

Формулыприведения. 
Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решениепрактических 

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. 

Декартовыкоординатынаплоскости.Уравненияпрямойиокружностивкоординатах, 

пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 

вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движенияплоскостиивнутренниесимметриифигур(элементарныепредставления). 

Параллельныйперенос.Поворот. 

3) ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО 

КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

 

7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в7 

классе. 
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Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. 

Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и 

величин углов. 

Проводить грубую оценкулинейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 

размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядкувеличины. 

Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 
Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признакиисвойства 

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. 

Решатьзадачинаклетчатой бумаге. 
Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, 

свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать 

практические задачи на нахождение углов. 

Владетьпонятиемгеометрическогоместаточек.Уметьопределятьбиссектрисууглаи 

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 о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника 

пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их 
практический смысл. 

Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощьюциркуляилинейки. 

8 КЛАСС 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы учебного курсак концуобученияв 8 

классе. 
Распознаватьосновные видычетырёхугольников,ихэлементы,пользоватьсяих 

свойствами при решении геометрических задач. 

Применятьсвойстваточкипересечениямедиантреугольника(центрамасс)врешении 

задач. 

Владетьпонятиемсреднейлиниитреугольникаитрапеции,применятьихсвойства 

при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о 

пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач. 

Применятьпризнакиподобиятреугольниковврешениигеометрическихзадач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. 

Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно проводить чертёж 

и находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площадимногоугольных 

фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в 

практических задачах. 
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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. 

Владетьпонятиемописанногочетырёхугольника,применятьсвойства 
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). 

9 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в9 

классе. 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 

элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). 

Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством 

для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных 

фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длицы и 

находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. 

Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 

секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 

применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное 

произведение векторов для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и егочастей.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). 

РАБОЧАЯПРОГРАММА 

УЧЕБНОГОКУРСА«ВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА»7-

9 КЛАССЫ 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми 

требуется хорошаябазоваяподготовкавобласти вероятности и статистики,такая подготовка 

важна для продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся унего данных. 

А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации 

необходимо в т.ч. хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. 

Цель изучение курса - сформировать у обучающихся функциональную грамотность, 

включающуювсебявкачественеотъемлемойсоставляющейумениевосприниматьи 
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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, анализаипредставления 

данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к 

общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки 

организацииперебораи подсчётачиславариантов,вт.ч. вприкладныхзадачах. Знакомствос 

основамитеорииграфовсоздаётматематическийфундаментдляформированиякомпетенций в 

области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и вероятности 

обогащаются представления обучающихся о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Всоответствиисданнымицелямивструктурепрограммыучебногокурса 
«Вероятность и статистика» основного общего образования выделены следующие 

содержательно-методические линии: 

«Представлениеданныхиописательнаястатистика», 

«Вероятность», 

«Элементыкомбинаторики», 

«Введениевтеориюграфов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит 

основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации 

информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, досбора, представления 

и анализа данных с использованием статистических характеристик средних и рассеивания. 

Работая с данными, обучающиеся учатся считывать иинтерпретировать данные, выдвигать, 

аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, 

вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины и 

процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории 

вероятностей. Большое значение имеют практические задания, в частности опыты с 

классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При 

изучении 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. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и 

основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для 

решения задач, а также использования в других математических курсах иучебныхпредметах. 

Местоучебногопредмета«Вероятностьистатистика»вучебномплане 

Общеечислочасовдляизученияучебногокурса«Вероятностьистатистика»-136 
часа: 

в7классе-34часа(1часвнеделю); 

в8классе-34часа(1часвнеделю); 

в9классе-68 часов(2часавнеделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИКА» 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков.Заполнениетаблиц,чтение и 

построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных 

процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация 
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данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 
наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и 

игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Представлениеосвязности графа.Цепи ициклы.Пути вграфах.Обходграфа(эйлеровпуть). 

Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 
Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: 

переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Использование 

графического представления множеств для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых 

наборов. Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между 

маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, 

связь междучислом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью 

графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило 

умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение 

задач на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм 

Эйлера. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ 
Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков,интерпретацияданных. 

Чтениеипостроениетаблиц,диаграмм,графиковпореальнымданным. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. 

Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между 

маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке.  

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, 

связь междучислом вершин и числомрёбер. Правило умножения. Решениезадач спомощью 

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. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятныхипрактическидостоверныхсобытийвприродеивобществе.Монетаи 
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игральнаякостьвтеориивероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Представлениеосвязностиграфа.Цепиициклы.Путивграфах.Обходграфа(эйлеровпуть). 

Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

Перестановкиифакториал.Сочетанияичислосочетаний.ТреугольникПаскаля. 

Решениезадачсиспользованиемкомбинаторики. 

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. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и 

статистика» характеризуются: 

1) патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошломуи настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков ироссийской математической школы,к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлениемо математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическоевоспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в 

искусстве; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математическойнауки как сферы человеческойдеятельности,этаповеё развития и 
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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) экологическоевоспитание: 

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 неизвестных, 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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать 

собственные рассуждения; 

 выбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
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 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 

Работасинформацией: 

 выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдля 

решения задачи; 

 выбирать, анализировать,систематизировать и интерпретироватьинформацию 

различных видов и форм представления; 

 выбирать формупредставления информациии иллюстрировать решаемыезадачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемили 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точкузрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия,своивозражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач; 

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы, обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 

другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизация: 
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 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способрешениясучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 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. 
 

 

 

 

классе 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

Предметныерезультаты освоенияпрограммыучебного курсакконцуобученияв7 

Читатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах,представлять 

данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по 

массивам значений. 

Описыватьи интерпретировать реальныечисловыеданные, представленныев таблицах, 

на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметьпредставлениеослучайнойизменчивостинапримерахцен,физических 

величин,антропометрическихданных,иметьпредставлениеостатистическойустойчивости. 

8 КЛАСС 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам 

измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных 

событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы 

Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, 

применять свойства множеств. 

Использоватьграфическоепредставлениемножестви связеймеждунимидляописания 

процессовиявлений, втом числе прирешениизадач из других учебных предметов икурсов. 

9 КЛАСС 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Извлекать ипреобразовывать информацию, представленную в различныхисточниках в 

виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 



162 
 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных 

событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы 

Эйлера, числовая прямая. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том 

числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятностислучайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в 

сериях испытаний Бернулли. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, 

применять свойства множеств. 

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. 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена в 

соответствии с ФГОС ООО и ФАОП ООО. 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (далее соответственно - 

программа по информатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по информатике. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей 

программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами информатики на базовом уровне, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование 

по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в т.ч. 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: 

- формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 

практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества, понимания роли информационных 

процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой 
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трансформациимногихсфержизнисовременногообщества; 

- обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простыеподзадачи, сравнивать новыезадачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги 

для достижения результата и так далее; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в т.ч. 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 её распространения, стремления к продолжении образования 

в области информационных технологий и созидательной деятельности с применением 

средств информационных технологий. 

Информатика в основном общем образовании отражает: сущность информатики как 

научной дисциплины,изучающей закономерности протекания и возможности автоматизации 

информационных процессов в различных системах; основные области применения 

информатики, прежде всего информационные технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания 

принципов функционирования и использования информационных технологий как 

необходимогоинструментапрактически любой деятельностии одногоизнаиболеезначимых 

технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и 

способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят 

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, то есть ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика»: сформировать у 

обучающихся: 

- понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода 

цифровой трансформации современного общества; 

- знания, 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 т.ч. 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. 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 
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СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ 

Цифроваяграмотность. 

Компьютер-универсальноеустройствообработкиданных. 

Компьютер - универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. 

Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры,суперкомпьютеры. 

Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и 

долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных 

устройств, средства биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения 
компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 
Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, 

разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. 

Объём хранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск, 

постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Программыи данные. 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. 

Системное программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана 

программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное 

обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полноеимя файла 

(папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной 

системы: создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок 

(каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов 

(страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный 

фильм). Архивация данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. 

Поиск файлов средствами операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от 

вирусов. 

Компьютерныесети. 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура 

адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации поключевымсловам 

и по изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в 

Интернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Информацияиинформационныепроцессы. 

Информация-одноизосновныхпонятийсовременнойнауки. 
Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и 

информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 

Дискретностьданных. Возможностьописания непрерывных объектов ипроцессов с 
помощью дискретных данных. 

Информационныепроцессы-процессы,связанныес хранением,преобразованиеми 
передачей данных. 

Представлениеинформации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. 

Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. 

Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном 

алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов 

фиксированной длины в алфавите определённой мощности. 
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Кодированиесимволоводного алфавита с помощью кодовыхслов в другом алфавите, 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичныйкод.Представлениеданныхвкомпьютерекактекстоввдвоичном 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. 

Текстовыедокументы. 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). 

Текстовый процессор - инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы 

шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. 

Свойстваабзацев:границы,абзацныйотступ, интервал,выравнивание.Параметрыстраницы. 

Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые 

списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и других элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов Интернете для 

обработки текста. 

Компьютернаяграфика. 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование 

графических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в т.ч. цифровых фотографий: 

изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, 

копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами 

текстового процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков 

в документы. 

Мультимедийныепрезентации. 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и 

изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 

Теоретическиеосновыинформатики. 
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Системысчисления. 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит.Основание.Развёрнутая 

форма записи числа. Перевод в десятичную системучисел, записанных в других системах 

счисления. 

Римскаясистемасчисления. 
Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в 

двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из 

восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная 

система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, 

восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

Элементыматематическойлогики. 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и 

составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), 

«или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет 

логических операций. Определение истинности составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические выражения. 

Правила записи логических выражений. Построение таблиц истинности логических 

выражений. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновами компьютера. 

Алгоритмыипрограммирование. 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции. 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 

исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, 

программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение 

условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 
выполнения, с переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому 

результату при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с 

использованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями, такими 

как Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. 

Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

Языкпрограммирования. 
Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, ШкольныйАлгоритмический 

Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная:тип,имя,значение.Целые,вещественныеисимвольныепеременные. 

Операторприсваивания.Арифметическиевыраженияипорядокихвычисления. 

Операциисцелымичислами:целочисленноеделение,остатокотделения. 
Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. 

Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 

отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя 

двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с 

основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 
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Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, 

проверки натурального числа на простоту. 

Обработкасимвольныхданных.Символьные(строковые)переменные. 

Посимвольнаяобработкастрок.Подсчётчастотыпоявлениясимволавстроке. 

Встроенныефункциидляобработки строк. 

Анализ алгоритмов. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных, определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ 

Цифроваяграмотность. 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней. 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в Интернете. Большие 

данные (интернет-данные, в частности данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности 

при работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной 

аутентификации. Защита личной информации в Интернете. Безопасные стратегии поведения 

в Интернете. Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой 

активности (кибербуллинг, фишинг и другие формы). 

Работавинформационномпространстве. 

Виды деятельности в Интернете, интернет-сервисы: коммуникационные сервисы 

(почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справочные службы (карты, расписания 

и другие), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и другие 

службы. Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства 

совместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб- 

сервис: онлайновые текстовые и графические редакторы, среды разработки программ. 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Моделированиекакметодпознания. 

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.Ориентированныеи неориентированные графы.Длина (вес) 

ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск 

оптимальногопутивграфе.Начальнаявершина(источник)иконечнаявершина(сток)в 

ориентированномграфе.Вычислениеколичествапутейвнаправленномациклическомграфе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. 

Примерыиспользованиядеревьев.Переборвариантовспомощьюдерева. 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построениематематической 

модели, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

Алгоритмыипрограммирование. 

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 
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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, С#, 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, среднегоарифметического, 

минимального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих 

заданному условию. 

Управление. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа обратной 

связи в системах управления техническими устройствами с помощью датчиков, в т.ч. 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. 

Электронныетаблицы. 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. 

Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, 

минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в выделенномдиапазоне. 

Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа 

диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная 
адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, 

отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное 

моделирование в электронных таблицах. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе. 

Рольинформационныхтехнологийвразвитииэкономикимира,страны,региона. 

Открытыеобразовательныересурсы. 
Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб- 

дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор 

программного обеспечения, специалист по анализуданных, системный администратор. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ООО 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, 

развития и социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

В результате изученияинформатики на уровне основного общего образования 

уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 
1. Патриотическоговоспитания: 

- ценностное отношение к отечественному культурному,историческому инаучному 
наследию,пониманиезначенияинформатикикакнаукивжизнисовременногообщества, 
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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 спозициинравственныхиправовыхнормс учётомосознанияпоследствий поступков, 

активное неприятие асоциальных поступков, в т.ч. в Интернете; 

3. Гражданскоговоспитания: 

- представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в т.ч. в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в т.ч. 

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 поступкисвоих товарищей с позиции нравственныхи 

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, осознанномувыборунаправленности и уровня обучения в дальнейшем; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствоватьпутидостижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

- сформированность информационной культуры, в т.ч. навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

5. Формированиякультурыздоровья: 

- осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка 

на здоровый образ жизни, в т.ч. 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 планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

7. Экологическоговоспитания: 

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в т.ч. 

с учётом возможностей информационных и коммуникационных технологий; 

8. Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 

среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. существующих в виртуальном 

пространстве. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают 

овладение универсальными учебными действиями - познавательными, коммуникативными, 

регулятивными. 

Познавательные УУД 

Базовыелогическиедействия: 

- 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). 

Базовыеисследовательскиедействия: 
- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия ваналогичных или сходных ситуациях, атакжевыдвигать предположения обих 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Работас информацией: 
- выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

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

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 

- эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

КоммуникативныеУУД 

Общение: 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в т.ч. 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 качественногорезультатапосвоему направлениюикоординируясвоидействияс 
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другимичленами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

РегулятивныеУУД 

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 ресурсовисобственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

- проводить выбор в условиях противоречивойинформации и брать ответственность за 

решение. 

Самоконтроль(рефлексия): 
- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку 

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 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; 

- оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

- ставитьсебянаместо другого человека,пониматьмотивыинамерениядругого. 

Принятиесебяи других: 
- осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого 

доступа к любым объёмам информации. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

Кконцуобученияв7классеуобучающегосябудутсформированыумения: 

- пояснятьнапримерахсмыслпонятий«информация»,«информационныйпроцесс», 

«обработкаинформации»,«хранениеинформации»,«передачаинформации»; 
- 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, 

сравнивать их количественные характеристики; 

- выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 
программного обеспечения; 
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- получатьииспользоватьинформациюохарактеристикахперсональногокомпьютера и 

его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства 

ввода-вывода); 

- соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами,решаемымисегопомощью; 
- ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное 

имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой 

структуры некоторого информационного носителя); 

- работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 

графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, 

удалять и архивировать файлы и каталоги, использовать антивирусную программу; 

- представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

- искать информацию в Интернете (в т.ч. по ключевым словам, по изображению), 

критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и 

общества распространения вредоносной информации, в т.ч. экстремистского и 

террористического характера; понимать структуру адресов веб-ресурсов; использовать 

современные сервисы интернет-коммуникаций; соблюдать требования безопасной 

эксплуатации технических средств информационных и коммуникационных технологий, 

соблюдать сетевой этикет, 

- базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на 

любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

- применять методы профилактики негативного влияния средств информационных и 
коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

 

8 КЛАСС 

Кконцуобученияв8классеуобучающегосябудутсформированы умения: 

- пояснятьнапримерах различиямеждупозиционными и непозиционными системами 

счисления; 

- записыватьисравниватьцелыечислаот0до1024вразличныхпозиционных 

системахсчисления (соснованиями2,8,16), выполнять арифметическиеоперациинад ними; 

- раскрыватьсмыслпонятий«высказывание»,«логическаяоперация»,«логическое 

выражение»; 

- записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения 

истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических 

выражений; 

- раскрыватьсмыслпонятий«исполнитель»,«алгоритм»,«программа»,понимая 

разницумежду употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
- описыватьалгоритмрешениязадачиразличнымиспособами,вт.ч.ввидеблок- схемы; 

- составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 

использованиемветвленийицикловдляуправленияисполнителями,такими,как«Робот», 

«Черепашка»,«Чертёжник»; 
- использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения, использовать оператор присваивания; 

- использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения 
с ними; 

- анализироватьпредложенныеалгоритмы,вт.ч.определять,какиерезультаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

- создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, 

C++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные 

алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в т.ч. 

реализующиепроверкуделимостиодногоцелогочисланадругое,проверкунатурального 
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числанапростоту,выделенияцифризнатурального числа. 

 

9 КЛАСС 

Кконцуобученияв9классеуобучающегосябудутсформированы 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 одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 

минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, 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 программных 

средств обработки данных; 

- использовать электронные таблицы для обработки, анализа ивизуализации числовых 

данных, в т.ч. 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 т.ч. 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 основных технологических и 

социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, 

цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

- распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в т.ч. кибербуллинг, фишинг). 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ИСТОРИЯ» 

Изучение учебного предмета «История» предусматривает непосредственное 

применение федеральной рабочей программы учебного предмета «История». 

Программа по истории включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по истории. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1. Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся с ЗПР средствами истории, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование 

егопоразделамитемамкурса,сучетомособыхобразовательныхпотребностейи 
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возможностейобучающихсясЗПР. 

2. Место истории в системе основного общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности человека. История представляет собирательную картинужизни людей 

во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсомсамоидентификацииличностивокружающемсоциуме,культурнойсредеот уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и 

понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

3. Целью программы по истории является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров 

на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны ичеловечествав целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в 

мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящемуОтечества. 

4. Задачамиизученияисторииявляются: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к местуи роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократическихценностей 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. 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного 

класса может варьироваться. 

В содержании обучения выделены темы, изучение которых проводится в 
ознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ5КЛАССЕ 

Всеобщая история. 

ИсторияДревнегомир

а 

Введение. Что изучает история. 
Источникиисторическихзнаний 

Специальные(вспомогательные) 

исторические дисциплины. Историческая хронология 

(счет лет «до н. э.»и «н. э.»). Историческая карта. 

Первобытность Происхождение,расселениеиэволюциядревнейшего 

человека. Условия жизни и занятия первобытных 

людей. Овладение огнем. Появление человека 

разумного. Охота и собирательство. 

Присваивающее хозяйство. Род и родовые 

отношения. 

Древнейшиеземледельцыи
 скотовод
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ы: трудовая 
деятельность,изобретения.Появлениеремесел. 

 Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. 
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 Переход от родовой к соседской общине. 

Появление знати. Представления об окружающем 

мире, верования первобытных людей. Искусство 

первобытныхлюдей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На 

пороге цивилизации. 

Древниймир Понятиеихронологическиерамкиистории 
Древнего 
мира.КартаДревнегомира. 

ДревнийВосток Понятие«ДревнийВосток».Карта 
Древневосточного 
мира. 

ДревнийЕгипет Природа Египта. Условия жизни и занятия древних 

египтян. Возникновение государственной власти. 

Объединение Египта. Управление государством 

(фараон, вельможи, чиновники). Положение и 

повинности населения. Развитие земледелия, 

скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними 

народами.Египетское войско. Завоевательные 

походыфараонов; Тутмос III. Могущество Египта 

при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего 

Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. 

Фараон- реформатор Эхнатон. Познания древних 

египтян (астрономия, математика, медицина). 

Письменность(иероглифы, папирус). Открытие 

Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 

(архитектура,рельефы, 
фрески). 

Древние 

цивилизации 

Месопотамии 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). 

Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Создание единого государства. 

Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной 

державы. Культурные сокровища Ниневии. Гибель 

империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные 

памятники города Вавилона. 

ВосточноеСредиземномор

ье вдревности 

Природные условия, их влияние на занятия 

жителей. Финикия: развитие ремёсел, караванной и 

морской торговли. Города-государства. 

Финикийская

 колонизац

ия. Финикийский алфавит. Палестина и её 

население. Возникновение Израильского 

государства. 

Царь Соломон. Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания. 
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Персидскаядержава Завоевания персов. Государство Ахеменидов. 

Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 

Расширение 

территориидержавы.Государственноеустройство. 

Центри 
сатрапии,управлениеимперией.Религияперсов. 

Древняя Индия Природные условия Древней Индии. Занятия 

населения. Древнейшие города-государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава 

Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования древних 

индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и 

распространение буддизма. 

КультурноенаследиеДревнейИндии(эпос и 
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 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.Правлениединастии Хань.Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных 

групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно- философские 

учения. Конфуций. Научные знания и 

изобретениядревних 
китайцев.Храмы. 

Древняя Греция. 

ЭллинизмДревнейш

ая 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. 

Поэмы Гомера 
«Илиада»,«Одиссея». 

Греческиеполисы Подъем хозяйственной жизни после «темных 

веков». Развитие земледелия и ремесла. 

Становлениеполисов, их политическое устройство. 

Аристократияи демос. Великая греческая 

колонизация.Метрополиии колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. 

Реформы Клисфена, их значение. Спарта: основные 

группы населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. 

Греко-персидскиевойны.Причинывойн.Походы 

персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее значение. 

Усиление афинского могущества; Фемистокл.Битва 

приФермопилах.ЗахватперсамиАттики.Победы 

грековвСаламинскомсражении,приПлатеяхи Микале. 

Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при 

Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 

рабовладения. Пелопоннесская война: причины, 

участники,итоги. 
УпадокЭллады. 

Культура 

ДревнейГреции 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и 

жрецы. Развитие наук. Греческая философия. 

Школа образование. Литература. Греческое 

искусство: архитектура, скульптура. Повседневная 

жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, 

спортивныесостязания). 
Общегреческиеигрыв Олимпии. 
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Македонские 

завоевания.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. 
Древний ПриродаинаселениеАпеннинскогополуостровав 

Рим. древности.Этрусскиегорода-государства. 
Возникновен Наследие 
ие этрусков.ЛегендыобоснованииРима.Рим 
Римскогогосударства эпохи 
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 царей. Республика римских граждан. Патриции и 

плебеи. Управление и законы. Римское войско. 

Верованиядревнихримлян.Боги.Жрецы. Завоевание 
РимомИталии. 

Римскиезавоеван

ия 

вСредиземноморь

е 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва 

при Каннах. Поражение
 Карфагена. 

Установление 

господства Рима в Средиземноморье. 
Римскиепровинции. 

Поздняя 

Римская 

республика. 

Гражданские 

войны 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. 

Борьба за аграрную реформу. Деятельность братьев 

Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. 

ГражданскаявойнаиустановлениедиктатурыСуллы. 

Восстание Спартака. Участие армии в гражданских 

войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: 

путьк власти, диктатура. Борьба между 

наследниками Цезаря. 
ПобедаОктавиана. 

Расцве

ти 

падение 

Римско

й 

импери

и 

Установление императорской власти. Октавиан 

Август.Императоры Рима: завоеватели и правители. 

Римская империя: территория, управление. Римское 

гражданство. Повседневная жизнь в столице и 

провинциях. Возникновение и распространение 

христианства. Император Константин I, перенос 

столицы в Константинополь. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и 

варвары. Падение Западной Римской империи. 

КультураДревнегоРима Римская литература, «золотой век» поэзии. 

Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. 

Римские историки. Искусство Древнего Рима: 

архитектура,скульптура. 
Пантеон. 

Обобщение Историческоеи культурноенаследие 
цивилизаций 

Древнегомира. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ 

Всеобщаяистори

я. История 

Средних 
веков.Введение 

Средниевека:понятие,хронологическиерамки и 

периодизация Средневековья. 
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НародыЕвропы 

враннееСредневековье 

Падение Западной Римской империи и 

образование варварских королевств. Завоевание 

франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской 

власти. «Салическая правда». Принятие франками 

христианства. 

Франкское государство в VIII-IX вв. Усиление 

власти майордомов. Карл Мартелл и его военная 

реформа. Завоевания Карла Великого. Управление 

империей. «Каролингское возрождение». 

Верденский раздел, его причины и значение. 

рождение». Верденский раздел, его причины и 

значение. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства.

 Возникновение Венгерского 
королевства. Христианизация
 Европы. Светские 
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 правителиипапы. 

Византийская 

империявIV-XIвв. 

Территория, население империи ромеев. 

Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Внешняя политика 

Византии. Византия и славяне. Власть императора и 

церковь. Церковные 

соборы.КультураВизантии.Образованиеикнижное 

дело. Художественная культура (архитектура, 

мозаика, фреска, иконопись). 

АрабывVI-XIвв. Природные условия Аравийского полуострова. 

Основные занятия арабов. Традиционные 

верования. Пророк Мухаммад и возникновение 

ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет 

и распад. Культура исламского мира. Образование 

и наука. Роль арабского 
языка.Расцветлитературыиискусства.Архитектура. 

Средневековое 

европейское 

общество 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. 

Феодальное землевладение. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. 

Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от 

сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города - центры ремесла, торговли, культуры. 

Население городов. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов за самоуправление. 

Средневековые города-республики. Развитие 

торговли. Ярмарки. Торговые пути в 

Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик 

средневековых городов. Образ жизни и быт 

горожан. Церковь и духовенство. Разделение 

христианства на католицизм и православие. Борьба 

пап за независимость церквиотсветской власти. 

Крестовые походы: цели, участники, итоги. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины 

возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

Государства 

ЕвропывXII-XV 

вв. 

Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная 

монархия. Образованиецентрализованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; 

Ж. Д'Арк. Священная Римская империя в XII-XV 

вв. Польско-литовское государство в XIV-XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские государства в XII-XV вв. Развитие 

экономики в европейских странах в период зрелого 

Средневековья. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота 

Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 
Византийскаяимперияиславянскиегосударствав 

XII-XVвв.Экспансиятурок-османов.Османские 
завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 
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Культура 

средневековойЕвропы 

Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. 

Образование:школы иуниверситеты. 

Сословный 
характер культуры. Средневековый
 эпос. Рыцарская 
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 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. 

Страны 

Востокав 

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 сегунов. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение 

мусульман. Делийский султанат. 

Культура народов

 Востока. Литература. 
Архитектура.Традиционныеискусстваиремесла. 

Государства 

доколумбовой 

Америки 
вСредниевека 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: 

общественныйстрой,религиозные верования, 

культура.Появление 
европейскихзавоевателей. 

Обобщение. Историческое и культурное
 наследие Средних 

веков. 

ИсторияРосси

и. От Руси к 
Российскому 
Государству. 
Введение 

Роль и место России в мировой истории. 

Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. 
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Народы и государства на 

территориинашейстраны 

вдревности. 

ВосточнаяЕвропа 

всерединеIтыс.н.э. 

Заселение территории нашей страны человеком. 

Палеолитическое искусство. Петроглифы 

Беломорьяи Онежского озера. Особенности 

перехода от 

присваивающегохозяйствакпроизводящему.Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства; появление 

металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество; центры древнейшей 

металлургии. Кочевые общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. 

Степь и её роль в распространении культурных 

взаимовлияний. Появление первого в мире 

колесного транспорта. Народы, проживавшие на 

этой территории до середины I тысячелетия 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.СлавянскиеобщностиВосточнойЕвропы.Их 

соседи - балты и финно-угры. Хозяйство восточных 

славян,ихобщественныйстройи политическая 

организация. Возникновение
 княжеской власти. 
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 Традиционныеверования. 
Страны и народы Восточной Европы, Сибири 

и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский 

каганат.ВолжскаяБулгария. 

РусьвIX-началеXII 

вв.Образование 

государства Русь 

Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический 

фактор и политическиепроцессыв Европе вконце 

Iтыс.н.э. Формирование новой политической и 

этнической картыконтинента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования 

государства Русь. Скандинавы на Руси. Начало 

династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства 

Русь.Даньиполюдье. Первыерусскиекнязья. 

Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в 

международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятие христианства и

 его значение. 
ВизантийскоенаследиенаРуси. 

Русь в 

конце X–

началеXII 

вв. 

Территория и население государства Русь и 

(или) Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной 

Европы, колонизация Русской 

равнины. 

Территориальнополитическая структура Руси, 

волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. 

Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в 

исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда; церковные 

уставы. 

Русь в социально-политическом контексте 

Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, 

половцами (Дешт-и-Кипчак). Отношения со 

странами Центральной, Западной и Северной 

Европы.Херсонес в культурныхконтактах 
Русии Византии. 
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Культурноепространство Русь в общеевропейском культурном контексте. 
Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого 

культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традицияна Руси. Письменность. Распространение 

грамотности,берестяные

 грамот

ы. 

«Новгородская псалтирь». 

«ОстромировоЕвангелие».Появлениедревнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». 
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 Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства:Десятиннаяцерковь,СофияКиевская, 

София Новгородская. Материальная 
культура.Ремесло.Военноедело иоружие. 

РусьвсерединеXII- 

началеXIII вв. 

Формированиесистемы 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- 

Печерскийпатерик,молениеДаниилаЗаточника, 

«Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 

Владимире,церковьПокрована 
Нерли,ГеоргиевскийсоборЮрьева-Польского. 

Русскиеземлииихсоседи 

всередине XIII-XIV вв. 

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 (т.н. ордынское иго). 

Южные и западные русские 

земли.Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав частирусских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече 

и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией 

на западных границах Руси. Александр Невский: 

его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо- 

Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

УсилениеМосковскогокняжества.ДмитрийДонской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. 

Роль 

православнойцерквивордынскийпериодрусской 

истории. Святитель Алексий Московский 
и преподобный Сергий Радонежский. 
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Народыигосударства 

степнойзоны 

ВосточнойЕвропы 

иСибиривXIII-XVвв. 

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. Ногайская Орда. Касимовское ханство. 

Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и другие) 

иих 
роль всистеме торговых и политических связей 
Русис 
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 ЗападомиВостоком. 

Культурноепространство Изменения в представлениях о картине мира в 

Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное

 взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской 

культурыи культур народов Евразии). Летописание. 

Литературные памятники Куликовского цикла. 

Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формированиеедино

го Русского 

государствав XVвеке 

Борьба за русские земли между Литовским и 

Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством 

Литовским. Падение Византии и рост 

церковнополитической роли Москвы 

вправославном 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 

ирегалии; 

дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль. 

Культурноепространство Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Ереси. Геннадиевская Библия. 

Развитие культуры единого Русского государства. 

Летописание: общерусское и 

региональное.Житийнаялитература. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Русская икона как феномен мирового 

искусства.Повседневнаяжизньгорожани сельских 
жителейвдревнерусскийираннемосковскийпериоды. 

Обобщение НашкрайсдревнейшихвремёндоконцаXVв. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ 

Всеобщая история. 

ИсторияНового 

времени. 

КонецXV-XVII 

в.Введение 

Понятие«Новоевремя».Хронологическиерамки 
ипериодизация истории Нового времени. 
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Великие 

географическ 

иеоткрытия 

Предпосылки Великих 

географическихоткрытий. Поиски европейцами 

морских путей в страны Востока. Экспедиции 

Колумба. Тордесильясский договор 1494 г.Открытие 

Васко да Гамой морского пути в Индию. 

Кругосветноеплавание Магеллана. Плавания 

Тасмана и открытие 

Австралии.Завоеванияконкистадоровв 
ЦентральнойиЮжнойАмерике(Ф.Кортес, Ф. 
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 Писарро).ЕвропейцывСевернойАмерике.Поиски 

северо-восточногоморскогопутивКитайиИндию. 

Политические,экономические и культурные 

последствия Великих географических

 открытий 
концаXV-XVI вв. 

Изменения в 

европейск

ом 

обществевXVI-XVII вв. 

Развитиетехники,горногодела,производства 

металлов. Появление  мануфактур. 

 Возникновение капиталистических

 отношений. Распространение наемного 

труда в деревне. Расширение внутреннего и 

мирового рынков. Изменения в сословной 

структуре общества,  появление  новых

 социальных групп. 
Повседневнаяжизньобитателейгородовидеревень. 

Реформация и 

конт

р- 

реформациявЕвропе 

Причины Реформации. Начало Реформации в 

Германии; М. Лютер. Развёртывание Реформации и 

Крестьянская война в Германии. Распространение 

протестантизма в Европе. Кальвиницизм. 

Религиозные войны. Борьба католической церкви 

против реформационного

 движения. Контрреформация. 
Инквизиция. 
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Государства 

ЕвропывXVI- 

XVII вв. 

Абсолютизм и сословное представительство. 

Преодоление раздробленности. Борьба за 

колониальные владения. Начало формирования 

колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических 

королей. Внутренняя и внешняя политика 

испанских Габсбургов. Национально-

освободительное движение в Нидерландах: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение 

Нидерландской революции. Франция: путь к 

абсолютизму. Королевская власть и централизация 

управления страной. Католики и гугеноты. 

Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 

1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. 

Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие 

капиталистическо

го 

предпринимательства в городах и деревнях. 

Огораживания. Укрепление королевской власти при 

Тюдорах. Генрих VIII и королевская реформация. 

«Золотойвек»Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. 

Причины, участники, этапы революции. 

Размежевание в революционном лагере. О. 

Кромвель. Итоги и значение революции. 

Реставрация Стюартов. Славная революция. 

Становление английской парламентскоймонархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-

Восточной Европы. В мире империй и вне его. 

Германские государства. Итальянские земли. 

Положение славянских народов. Образование Речи 

Посполитой. Международные отношения в XVI - 

XVII вв. 

Борьба за первенство, военные 

конфликтымеждуевропейскимидержавами.Столкно

вение 
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 интересов в приобретенииколониальныхвладений и 

господстве на 
торговых путях. Противостояние
 османской экспансии 
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 в Европе. Образование
 державы австрийских 

Габсбургов.Тридцатилетняявойна;Вестфальский 
мир. 

Европейская 

культуравраннее 

Новое время 

Высокое Возрождение в Италии: художники 

иих 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 

ученыеиихоткрытия(Н.Коперник, И.Ньютон). 
Утверждениерационализма. 

Страны Востока в 

XVI - XVIIIвв. 

Османская империя: на вершине могущества. 

Сулейман I Великолепный: 

завоеватель,законодатель. Управление 

многонациональной империей. Османская армия. 

Индия при Великих Моголах. Начало 

проникновения европейцев. Ост- Индские 

компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и 

социальная политика государства. Утверждение 

маньчжурской династии Цин. Япония: борьба 

знатных кланов за власть, установление сегуната 

Токугава, укрепление централизованного 

государства. «Закрытие» страны для 

иноземцев. Культура и искусство стран Востока в 

XVI- XVII вв. 

Обобщение Историческое и
 культурноенаследи
е Раннего 

Новоговремени. 
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ИсторияРоссии. 

РоссиявXVI-XVII 

вв.: 
ОтВеликогокняжества 

кцарствуРоссиявXVIв. 

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 впервой трети XVI в.: 

войнас Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства. Органы 

государственной власти. Приказная система: 

формирование первых приказныхучреждений. 

Боярская дума, её роль в управлении государством. 

«Малая дума». Местничество. Местное управление: 

наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены 

Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Унификация денежной 

системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть 

между боярскими кланами. Губная реформа. 

Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. 

Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: её 

состав и значение. Появление Земских соборов: 

дискуссии о характере народного

 представительства. 

Отмена 

кормлений. Система налогообложения. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа - 

формирование 
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 органов местного самоуправления. 

Внешняяполитика 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 

ирезультаты поражения России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 

Начало присоединения к России 

ЗападнойСибири.Социальнаяструктурароссийского 

общества. Дворянство. Служилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых 

городов». Торгово- ремесленное население городов. 

Духовенство.Началозакрепощениякрестьян:Указо 

«заповедныхлетах». 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 ее причинах и 

характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствияопричнины. Противоречивость 

личности Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Цена 

реформ. 

РоссиявконцеXVIв. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в 

боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный 

договорсоШвецией:восстановлениепозицийРоссии 

в Прибалтике. Противостояние с 

Крымскимханством. Строительство российских 

крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: Указ об 

«Урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 
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СмутавРоссии Накануне Смуты. Династический кризис. 

Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова в отношении 

боярства. Голод 1601-1603 г. г. и обострение 

социально- экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его 

причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана 

Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-

литовских отрядов. 

ТушинскийлагерьсамозванцаподМосквой. Оборона 

Троице-Сергиева монастыря.

 Выборгский 
договор 
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 между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад 

тушинского лагеря. Открытое вступление Речи 

Посполитой в войну против России. Оборона 

Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход 

властик 

«семибоярщине». Договор об избрании на престол 

польского принца Владислава и вступление 

польско- литовского гарнизона в Москву. Подъем 

национально- освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. 

и сожжение города оккупантами. Первое и второе 

земские 

ополчения.ЗахватНовгородашведскимивойсками. 

«Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 

г. Окончание Смуты. Земский собор 1613г. иего 

рольв укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с 

казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата 

выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с 

Речью 

Посполитой.ПоходпринцаВладиславанаМоскву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой.Итогиипоследствия Смутного времени. 
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РоссиявXVII веке Россия при первых Романовых. Царствование 

Михаила Федоровича.

 Восстановление экономического 

потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха 

Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление 

самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие 

приказногостроя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. 

Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с 

царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной 

традициистарообрядчества. 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, 

служилыеиноземцы,казаки,крестьяне,холопы. 

РусскаядеревнявXVIIв.Городскиевосстания 

середины XVII в. Соляной бунт в
 Москве. 
Псковско- 
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 Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 

г. Завершение оформления крепостного права и 

территория его распространения. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на 

Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. 

Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская 

война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие 

полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание 

Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение земель Войска Запорожского в состав 

России. Война между Россией и Речью Посполитой 

1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-

шведская война 1656-1658 гг. и её результаты. 

Укрепление южных рубежей. Белгородская 

засечная черта. Конфликты с 

Османскойимперией.«Азовскоеосадноесидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный 

договор. Отношения России со странами Западной 

Европы. Военные столкновения с манчжурами и 

империей Цин. 

Освоение новых территорий. Народы России в 

XVII в. 

Эпоха Великих географических открытий и 

русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейнареки Амур. Освоение 

Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. 

Переселениерусскихнановыеземли. 

Миссионерствои 

христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. 
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Культурноепространст

во XVI-XVII вв. 

Изменения в картине мира человека вXVI-

XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. 

Религия и суеверия. Проникновение элементов 

европейской культуры в бытвысших слоев 

населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль 

Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, 

Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-

Белозерский, 

Соловецкий, 

Ново-

Иерусалимский). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). 

ФедорКонь.Приказ каменных дел. Деревянное 

зодчество. Изобразительное искусство. Симон 

Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. 

Лицевой 

свод.Домострой.ПерепискаИванаГрозногоскнязем 

Андреем Курбским. Публицистика 

Смутноговремени. 

Усилениесветскогоначалавроссийскойкультуре. 

Симеон Полоцкий. Немецкая слобода
 как 
проводник 
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 европейскогокультурноговлияния.Посадская 

сатираXVII в. 

Развитиеобразованияи научных знаний.Школы 

при Аптекарском и Посольском

 приказах. 

«Синопсис»ИннокентияГизеля-первоеучебное 

пособие по 
истории. 

Обобщение НашкрайвXVI-XVIIвв. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 

Всеобщаяистори

я. История 

Нового 

времени.XVIII в. 

Введение. 

Век Просвещения 

Истоки европейского Просвещения. 

Достижения естественных наук и распространение 

идей рационализма. АнглийскоеПросвещение; 

Дж.Локки Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) 

сознания. Культ Разума. Франция - центр 

Просвещения. Философские и политические идеи 

Ф.М. Вольтера, Ш.Л.Монтескье, 

Ж.Ж.Руссо.«Энциклопедия» (Д.Дидро, Ж. 

Д'Аламбер).

 Германск

ое 

Просвещение.Распространен

ие идей Просвещения в Америке.

 Влияние просветителей на изменение 

представлений об 

отношенияхвластииобщества.«Союзкоролейи 
философов». 
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Государства 

ЕвропывXVIIIв. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и 

парламентские монархии.

 Просвещенный абсолютизм: 

правители, идеи, практика. Политика в отношении 

сословий: старые порядки и новыевеяния. 

Государство и Церковь. Секуляризация церковных 

земель. Экономическая политика власти. 

Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть 

и парламент. Тори и виги. Предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические 

изобретения и создание первых машин. Появление 

фабрик,заменаручноготрудамашинным. 

Социальныеиэкономические последствия 

промышленного переворота. 

Условия труда и быта фабричных рабочих. 

Движения протеста. Луддизм. Франция. 

Абсолютная монархия: политика сохранения 

старого порядка. Попытки проведения реформ. 

Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия 

Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. 

Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в 

XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. 

Реформы просвещенного

 абсолютизма.

 Итальянские государства: 

политическая раздробленность. Усиление власти 

Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. 

Испания: проблемы внутреннего развития, 

ослабление международных позиций. Реформы в 

правление Карла 

III. Попытки проведения реформ в Португалии. 

Управление колониальными владениями Испании и 

Португалии в Южной

 Америке. 

Недовольство 
населенияколонийполитикойметрополий. 
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 Британские колонии в Северной Америке: 

борьба за независимость. 

Создание английских колоний на 

американской земле. Состав европейских 

переселенцев. 

Складываниеместногосамоуправления.Колонистыи 

индейцы. Южные и северные колонии: особенности 

экономического развития и социальных отношений. 

Противоречия между метрополией и колониями. 

«Бостонское чаепитие». Первый Континентальный 

конгресс (1774) и начало Войны за независимость. 

Первые сражения войны. Создание регулярной 

армии под командованием Дж. Вашингтона. 

Принятие Декларации независимости (1776). 

Перелом в войнеиее завершение. Поддержка 

колонистов со стороны России. Итоги Войны за 

независимость. Конституция (1787). «Отцы-

основатели». Билль о правах (1791). Значение 

завоевания североамериканскими штатами 

независимости. Французская революция конца 

XVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки 

и основные этапы революции. Начало революции. 

Декларация прав человека и гражданина. 

Политическиетечения и деятели революции и 

(Ж.Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение 

монархии и провозглашение республики. 

Вареннский кризис. Начало войн против 

европейских монархов. Казнь короля. Вандея. 

Политическая борьба в годы республики. Конвент и 

«революционный порядок управления». Комитет 

общественного спасения. М. Робеспьер. 

Террор.Отказ от основ «старого мира»: культ 

разума, борьба против церкви, новый календарь. 

Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). 

УчреждениеДиректории. Наполеон Бонапарт. 

Государственный переворот 18-19 брюмера (ноябрь 

1799 г.). Установление режима консульства. Итоги 

и значение революции. 

ЕвропейскаякультураXVIIIв. 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах 

математиков, физиков, астрономов. Достижения в 

естественных науках и медицине. Продолжение 

географических открытий. 

Распространение 

образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, 

великие романы. Художественные стили: 

классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и 

светская. Театр: жанры, популярные авторы, 

произведения. Сословный характер культуры. 

Повседневная жизнь обитателей городов и 

деревень. Международные отношенияв XVIII в. 

Проблемы европейского баланса сил и 

дипломатия. Участие России в международных 

https://internet.garant.ru/document/redirect/10135532/0
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отношениях в XVIII в. Северная война (1700-1721). 

Династическиевойны«занаследство».Семилетняя 
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 война (1756-1763). Разделы Речи Посполитой. 

Войны 

антифранцузских коалиций против революционной 

Франции. Колониальные захваты 

европейскихдержав. 
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Страны 

Восток

ав 

XVIII 

в. 

Османская империя: от могущества к упадку. 

Положение населения. Попытки проведения 

реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи 

Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в 

Индии. Утверждение британского владычества. 

Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть 

маньчжурских императоров, система управления 

страной. Внешняя 

политикаимперииЦин;отношенияс Россией. 

«Закрытие»Китаядляиноземцев.ЯпониявXVIII в. 

Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура 

стран Востока в XVIII в. 

Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 
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ИсторияРоссии. 

Россияв конце 

XVII- 

XVIIIвв.:Отцарств

а 

кимперии.Введение

. Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I 

Причины и предпосылки 

преобразований.Россия и Европа в конце XVII века. 

Модернизациякак жизненно важная национальная 

задача. Начало царствования Петра I, борьба за 

власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическаяполитика.Строительств

о заводови мануфактур.

 Созданиебазы 

металлургическойиндустрии на Урале. 

Оружейныезаводыикорабельныеверфи.Роль 

государствавсоздании промышленности. 

Преобладаниекрепостногоиподневольноготруда. 

Принципы меркантилизма и 

протекционизма.Таможенныйтариф1724г

. 

Введениеподушнойподати.Социальнаяполитика

. 

Консолидациядворянскогосословия,повышениеего 

роливуправлениистраной.Указ о единонаследии и 

Табель о рангах. Противоречияв политике по 

отношению к купечеству и городскимсословиям: 

расширение их прав в местном 

управлениииусилениеналоговогогнета.Положениек

рестьян. 

Переписинаселения(ревизии). 
Реформы управления. Реформы местного 

управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления.

 Генеральный 

регламент.Санкт-Петербург - новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной 

армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Положение инославных 

конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные 

движения в первой четверти 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 д. Лесной и победа под 

Полтавой. Прутский 

поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения 

у м. Гангутио.Гренгам.Ништадтскиймири его 
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 последствия.ЗакреплениеРоссиинаберегахБалтики. 

Провозглашение России империей. 

Каспийскийпоход Петра I. Преобразования Петра I 

в области культуры. Доминирование светского 

начала в культурной политике. Влияние культуры 

стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового 

летоисчисления, 

гражданскогошрифтаигражданскойпечати.Перваяга

зета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. Памятники раннего 

барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. Новые формы 

общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, 

фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты. 

Причины нестабильности политического 

строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение 

политической карьеры А.Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников»и приход к власти Анны 

Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, 

А.И. Остермана,А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в 

управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-

восточной окраинах. Переход Младшего жуза в 

Казахстане под 

суверенитетРоссийскойимперии.ВойнасОсманской 

империей. 

Россия при Елизавете Петровне. 

Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли 

косвенных налогов. Ликвидация 

внутреннихтаможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание 

Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. 

Шувалов.Россиявмеждународныхконфликтах 1740- 

х - 1750-х гг.Участие в Семилетней войне. 

ПетрIII.Манифестовольности дворянства. 
Причиныпереворота28июня1762 г. 
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Россия в 1760-х - 1790-

х гг.

 Правлен

ие Екатерины II 

иПавла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность 

императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность 

Уложенной комиссии.Экономическая и финансовая 

политика правительства. 

Началовыпускаассигнаций.Отменамонополий, 

умеренность таможенной

 политики. Вольное 



212 
 

 экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство - 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. 

Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. Национальная политика и народы 

России в XVIII в. Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация гетманства на 

Левобережной Украине и Войска Запорожского. 

Формирование Кубанского казачества. 

Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье, других 

регионах.Укреплениеверотерпимостипоотношению 

к неправославным и нехристианским конфессиям. 

Политика по отношению к исламу. Башкирские 

восстания. Формированиечертыоседлости. 

Экономическое развитие России во второй 

половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и 

оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль 

государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный 

труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян 

к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 

промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных 

тканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и других. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые 

пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и 

другие. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная 

ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России 

во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострениесоциальныхпротиворечий.Чумной 

бунтвМоскве.Восстаниеподпредводительством 

Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

Внешняя политика России второй

 половины XVIII 

в., её основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко. Борьба России за выход к 

Черномуморю.Войныс 
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 Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск 

под их руководством. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья.

 Организация

 управления 

Новороссией.Строительство новых городов и 

портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г. 

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 

Тадеуша Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Основные принципы 

внутренней политики. Ограничение дворянских 

привилегий.Укрепление абсолютизма через отказ 

от принципов 

«просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Акт о 

престолонаследии и Манифест о «трехдневной 

барщине». Политика по отношению к дворянству, 

взаимоотношения со столичной знатью. Меры в 

области внешней политики. Причины дворцового 

переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной 

Францией.ИтальянскийиШвейцарскийпоходыА.В. 

Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в 
Средиземном море. 
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Культурное 

пространство 

Российскойимпери

и в XVIII в. 

Идеи Просвещения в российской 

общественной мысли, публицистике и литературе. 

Литература народов России в XVIII в. Первые 

журналы. Общественные идеи в произведениях 

А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. 

Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных 

крестьянвегожурналах.А.Н.Радищевиего 

«ПутешествиеизПетербургавМоскву». 
Русская культура и культура народов России в 

XVIII веке. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран зарубежной 

Европы. Масонство в 

России.РаспространениевРоссии основных стилейи 

жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие 

русской культуры ученых, художников, мастеров, 

прибывших из-за рубежа. Усиление внимания 

кжизнии культуре русского народа и 

историческому прошломуРоссии к концу столетия. 

Культура и  быт российских

 сословий. Дворянство:жизнь и

 быт  дворянской 

 усадьбы. 
Духовенство. 
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 Купечество.Крестьянство. 
Российская наука в XVIII веке. Академия наук 

в Петербурге. Изучение 

страны - главная задача российской науки. 

Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного 

побережья Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной 

истории. Изучение российской словесности и 

развитие литературного языка. Российская 

академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его 

выдающаяся роль в становлении российской науки 

и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные 

педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт- 

Петербурге и Москве, Института «благородных 

девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные 

заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет 

-первыйроссийскийуниверситет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство 

Петербурга, формирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки Петербурга и 

других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание 

архитектурных ассамблей в стиле классицизма в 

обеих столицах. 

В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, 

еговыдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном 
искусствевконцестолетия. 

Обобщение Наш край вXVIIIв. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ 
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Всеобщая история. 

ИсторияНовоговремен

и XIX -начало XX вв. 

Введение. 

Европа вначалеXIXв. 

Провозглашение империи Наполеона I во 

Франции. Реформы.

 Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские 

коалиции. Политика Наполеона в завоеванных 

странах. Отношение населения к завоевателям: 

сопротивление, сотрудничество. Поход армии 

Наполеона в Россию и крушение Французской 

империи. Венский конгресс: цели, 

главныеучастники, решения. Создание Священного 

союза. 

Развитие индустриального общества в первой 

половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политические процессы. 

Промышленныйпереворот, его особенности в 

странах Европы и США.Изменения в социальной 

структуре общества. Распространение 

 социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. 

Социальные и национальные движения в странах 

Европы. Оформление

 консервативных, 

либеральных, 

радикальных политических 

теченийипартий. 
Политическое развитие европейских стран в 1815- 
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 1840-егг. 
Франция: Реставрация, Июльская монархия, 

Вторая республика. Великобритания: борьба за 

парламентскую реформу; чартизм. Нарастание 

освободительныхдвижений.ОсвобождениеГреции. 

Европейские 

революции1830г.и1848-1849гг.Возникновениеи 

распространение марксизма. 

СтраныЕвроп

ы и Северной 

Америкив 

середине XIX 

– начале XX 

вв. 

Великобритания в
 Викторианскую эпоху. 

«Мастерская мира». Рабочее 

движение.Политические и социальные реформы. 

Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и 

внешняя политика. Активизация колониальной 

экспансии. Франко-германская война 1870-1871 гг. 

Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость 

итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Образование единого государства. Король Виктор 

Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение 

германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. Провозглашение 

Германской империи. Социальная политика. 

Включение империи в систему 

внешнеполитических союзов и 

колониальныезахваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной 

Европыво второй половине XIX - начале XX 

вв.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. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: 

экономика, социальные отношения, политическая 

жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. 

Гражданскаявойна(1861-1865):

 причин

ы, участники,итоги. А. Линкольн. 

ВосстановлениеЮга. Промышленный рост в конце 

XIX в. Экономическое и социально- политическое 

развитие стран Европы и США в конце XIX - 

начале XX вв. Завершение промышленного 

переворота. Вторая промышленная революция. 

Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в 

Новый Свет. Положение основных социальных 
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групп. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX - начале 

XXвв.Политикаметрополийвлатиноамериканских 
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 владениях. Колониальное

 общество. Освободительная 

борьба:задачи,участники,формывыступлений. 

Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение 

независимыхгосударств.ВлияниеСШАнастраны 
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 Латинской Америки. Традиционные 
отношения; 

латифундизм.Проблемы модернизации. 

Мексиканскаяреволюция1910-1917гг.:участники, 

итоги, значение. 

СтраныАзиивXIX- 

началеXX вв. 

Япония.Внутренняяивнешняяполитикасегуната 

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. 

Османская империя. Традиционные устои и 

попытки проведения реформ. Политика Танзимата. 

Принятие конституции. Младотурецкая революция 

1908-1909 гг. 

Революция1905-1911гг.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 

Индийскогонационального 
конгресса.Б.Тилак,М.К.Ганди. 

Народы Африки в 

XIX-началеXXвв. 

Завершение колониального раздела мира. 

Колониальные порядки и традиционные 

общественныеотношениявстранахАфрики. 

Выступленияпротив 
колонизаторов.Англо-бурскаявойна. 

Развитиекультурыв 

XIX -начале XX вв. 

Научныеоткрытияитехническиеизобретенияв 
XIX - начале XX вв. Революция в 

физике.Достижения естествознания и медицины. 

Развитие философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический 

прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневной жизни людей. Художественная 

культура XIX - начала XXвв. Эволюция стилей в 

литературе, живописи: классицизм, романтизм, 

реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена 

стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное 

искусство. Рождение кинематографа. 
Деятеликультуры:жизньитворчество. 
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Междунаро

дн 

ыеотношен

ия 

вXIX- началеXXвв. 

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 XX вв. 

(испаноамериканская война, русско-японская 

война, боснийский кризис). Балканские войны. 
Обобщение ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

ИсторияРоссии. 

Российскаяимпериявпервой 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешниеивнутренниефакторы.Негласный 
комитет. 
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половинеXI

X 

в.Введение. 

Александровская 

эпоха: 

государственный 

либерализм 

Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с 

Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1808-1809 гг. 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 после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике. Польская конституция 1815 

г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 

самодержавию.Тайныеорганизации:Союзспасения, 

Союз благоденствия, Северное и Южное 
общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 
г. 
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Николаевское 

самодержавие

: 

государственн 

ый 

консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в 

политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политического 

консерватизма. Государственная 

регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 

гг. Официальная идеология:

 «православие,

 самодержавие, народность». 

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. Парижскиймир 

1856 г. 

Сословная структура российского общества. 

Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и 

Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные 

центры. Городскоесамоуправление. 

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль 

литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, 

славянофилы и западники, зарождение 

социалистической мысли. Складывание теории 

русского социализма. А.И. Герцен. Влияние 

немецкой философии и французского социализма 

на русскую общественную мысль. Россия и 
Европакакцентральныйпунктобщественныхдебатов. 

Культурноепространство Национальныекорниотечественнойкультуры и 
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империи 

впервойполовинеXIXв. 

западные влияния. Государственная политика в 

областикультуры. Основные стили в 

художественной 

культуре:романтизм,классицизм,реализм.Ампиркак 

стиль империи. Культ гражданственности. Золотой 

век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: 

обретение комфорта. Жизнь вгороде ивусадьбе. 
Российскаякультуракакчастьевропейскойкультуры. 

НародыРоссии 

впервойполовинеXIXв. 

Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество 

между народами. Особенности административного 

управленияна окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 1830-1831 гг. 

Присоединение Грузии и 
Закавказья.Кавказскаявойна.ДвижениеШамиля. 

Социальна

яи правовая 

модернизациястран

ы при Александре 

II 

Реформы 1860-1870-х гг. - движение к 

правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные реформы. 

Утверждение начал всесословности в правовом 

строе 

страны.Конституционныйвопрос.Многовекторност

ь внешней политики империи. Завершение 

Кавказской 

войны.ПрисоединениеСреднейАзии.Россияи 

Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 

гг.Россия на Дальнем Востоке. 
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Россияв1880-1890-хгг. «Народное самодержавие» Александра III. 

Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика 
консервативной стабилизации. 

Ограничение 

общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права 

университетов и власть попечителей. Печать и 

цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. 

Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и 

направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение 

государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. 

Пореформенная деревня: традиции и новации. 

Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского 
хозяйств.Помещичье«оскудение».Социальныетипы 
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 крестьянипомещиков.Дворяне-предприниматели. 
Индустриализация и урбанизация.  Железные 

дороги иихрольвэкономическойи  социальной 

модернизации. Миграции  сельского населения в 

города.Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные,   общественные   и 

Культурноепространст

во империи во второй 

половинеXIX в. 

Культура и быт народов России во второй 

половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. 

Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, 

элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научнойшколыи ее 

вклад в мировое научное знание. Достижения 

российской науки. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, 

живопись,музыка, театр. 

Архитектураи градостроительство. 

Этнокультурн 

ыйоблик 

империи 

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 1863 г. 

Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. 

Северный Кавказ и Закавказье.Север,Сибирь, 

Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии 

Русской православной церкви и ее знаменитые 

миссионеры. 



227 
 

Формирование 

гражданскогообществ

а иосновные 

направления 

общественных 

движений 

Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост 

общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, 

печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. 

Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. 

Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализми его особенности в России. Русский 

социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, 

революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические 

кружки: идеология и 

практика.Большоеобществопропаганды. «Хождение 

в народ». «Земля и воля» и ее 

раскол.«Черныйпередел»и«Народнаяволя». 

 Политический терроризм.
 Распространение марксизма 
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 и формирование социал-демократии. 
Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождениерабочегокласса».IсъездРСДРП. 

РоссиянапорогеXXв. На пороге нового века: динамика и 

противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное 

развитие.Новаягеографияэкономики.Урбанизацияи 

облик городов. Отечественный и иностранный 

капитал,егорольвиндустриализациистраны.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. 

Россиявсистеме 

международных 

отношений 

ПолитиканаДальнемВостоке.Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимск

ое 

сражени
е. 
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Первая российская 

революция1905-1907 гг. 

Началопарламентариз

ма вРоссии 

НиколайIIиегоокружение.ДеятельностьВ.К. 
Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». 

«Банкетнаякампания».Предпосылки Первой 

российской революции. Формы социальных 

протестов. Деятельность 

профессиональныхреволюционеров. 

Политическийтерроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. 

Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. Всероссийская 

октябрьская 

политическаястачка.Манифест17октября1905г. 

Формирование многопартийной 

системы.Политическиепарти

и, 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. 

Декабрьское1905г.вооруженноевосстаниев 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 
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 уроки. 

Общество 

и 

властьпос

ле 

революци

и 

Уроки революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П.А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб 

ирезультаты. 
Незавершенность преобразований и нарастание 
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 социальныхпротиворечий.IIIиIVГосударственная 

дума. Идейно-политический спектр. Общественный 

и социальныйподъем.Обострениемеждународной 

обстановки.Блоковаясистемаи участиевней 

России.Россиявпреддвериимировойкатастрофы. 

«Серебряныйвек» 

российской 

культуры 

Новые явления в художественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни.Литература начала XX века. Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура.

 Скульптура. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 

сезоны» в Париже. Зарождение 

российскогокинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка 

преодоления разрыва между образованным 

обществоми народом. Открытия российских 

ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад 

России начала XX в. в 
мировуюкультуру. 

Обобщающе

е 

повторение

по курсу 

НашкрайвовторойполовинеXIX-началеXXвв. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ООО 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интересак 

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

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации,местногосообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 

действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно- 

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 

современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки другихлюдейс позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как 

знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания; 



232 
 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии 

своейстраныимира;осознание важностикультуры каквоплощенияценностейобщества и 
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средствакоммуникации;пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,роли 
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этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 

других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 

ценности жизни и необходимости ее сохранения (в т.ч. - 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 экологической направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, обопыте адаптации 

людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения истории на уровне ООО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, 

совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 
часть познавательных УУД: 

- систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(вформетаблиц,схем); 

- выявлятьхарактерныепризнакиисторическихявлений; 

- раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытий; 

- сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 

- определятьпознавательнуюзадачу; 
- намечать путь ее решения и осуществлять подбор историческогоматериала,объекта; 

- систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся 

знанием; 

- определятьновизнуиобоснованностьполученногорезультата; 
- представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 
как часть познавательных УУД: 

- осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, 

тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

другие) - извлекать информацию из источника; 

- различатьвидыисточниковисторическойинформации; 
- высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 
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КоммуникативныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных УУД: 

- 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. 

РегулятивныеУУД 

УобучающегосябудутсформированыследующиеумениявчастирегулятивныхУУД: 

- владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение 

способа решения); 

- владеть приемами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; 

- вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 
трудностей; 

- 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 учетомпозиций и мнений 

другихучастников общения. 

Совместнаядеятельность 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 
- осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

- планировать иосуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в т.ч. - на региональном материале; 

- определять свое участие в общей работеи координировать свои действия с другими 

членами команды. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне ООО 

обеспечивают: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России, 

определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 
3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 

мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 
событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 
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наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. и другие 

значимые события); характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процессывразличныеисторически

е эпохи; 

8) умениеопределятьиаргументироватьсобственнуюилипредложеннуюточкузрения с 

опорой на фактический материал, в т.ч. используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в т.ч. по истории родного края), оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 

информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, 

явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на 

основе исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте (схеме), с информацией из других 

источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации в справочной литературе, сети «Интернет» для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов 

России. 

Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по истории в 

виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной 

деятельности школьников при изучении истории, от работы с хронологиейиисторическими 

фактами до применения знаний в общении, социальной практике. 

Предметныерезультатыизученияисториивключают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России вмировойистории; 

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 сети Интернет другие), 

оценивая их информационные особенности и достоверность сприменениемметапредметного 

подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными 

и вещественными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию,определятьинформационную ценность 

и значимость источника; 
6) способность рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории 

родного края, истории России и мировой истории и их участниках на основе самостоятельно 

https://internet.garant.ru/document/redirect/401433920/1000
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составленного плана либо под руководством педагога, демонстрируя понимание 

историческихявлений,процессов изнаниенеобходимыхфактов, дат,исторических понятий; 

7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении 

как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями XX - начала XXI в. 

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в т.ч. введением 

отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», в соответствии с 

ФОПООО,предваряющегосистематическоеизучениеотечественной истории XX -XXIвв. в 10 - 

11 классах. 

Изучение данного модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об 

основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени (Российская 

революция 1917 - 1922 гг., Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг., распад СССР, 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. и другие 

значимые события). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них 

органично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и 

метапредметные компоненты. 

Предметныерезультатыизученияисториипроявляютсявосвоенныхучащимися 

знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периодыключевыхпроцессов,датыважнейших событийотечественнойивсеобщейистории, 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий, используя «ленту времени»; 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, используя алгоритм учебных действий; 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и других): читать историческую картус опорой на легенду, находить 

и показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 

значительных групп людей, места значительных событий и другие; 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, письменных, визуальных и другие), сравнивать данные разных источников, 

выявлять их 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, 

используя предварительно составленный план и (или) ключевые слова; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, 

факт историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, 

значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, 

определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий; 

https://internet.garant.ru/document/redirect/405997655/1000
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7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в 

основеотдельныхточек зрения; определять иобъяснять (аргументировать)своеотношениеи 

оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику 

исторической личности (по предложенному или самостоятельно составленному плану); 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания 

об истории и культуре своего и других народов в общении вшколе и внешкольной жизни, как 

основу диалога в поликультурной среде, способствовать сохранениюпамятников истории и 

культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служиториентиром 

для планирования и организации познавательной деятельности обучающихся с ЗПР при 

изучении истории (в т.ч. - разработкисистемыпознавательных 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. Названные ниже результаты формируются в 

работескомплексом учебных пособий - учебниками,настеннымии электроннымикартами и 

атласами, хрестоматиями и другими. 

 

5 КЛАСС 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

- 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 (с использованием «ленты времени»); 

- определять с помощью педагога длительность исторических процессов, 

последовательность событий, явлений, процессов истории Древнего мира, вести счет лет до 

нашей эры и нашей эры, соотносить после предварительного анализа изученные 

исторические события, явления, процессы с историческими периодами, синхронизировать 

события, явления, процессы истории разных стран и народов, определять современников 

исторических событий (явлений, процессов). 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

- указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира; 

- группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 
Работасисторической картой: 

- находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории 

древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий),используя 

легендукарты; 

- устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 

Работасисторическимиисточниками: 

- называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры (самостоятельно и (или) спомощью учителя 

или других участников образовательных отношений) источников разных типов; 

- различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры; 

- извлекатьизписьменногоисточникаисторическиефакты(имена,названиясобытий, 
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даты и другое); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, 

символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

Историческоеописание(реконструкция): 

- характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

- рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о значительных 

событиях древней истории, их участниках; 

- рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) об исторических 

личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли в исторических 

событиях); 

- давать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) краткое описание 
памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

- раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные 

черты: а) государственного устройства древних обществ; б) положения основных групп 

населения; в) религиозных верований людей в древности; 

- сравнивать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) исторические 

явления, определять их общие черты; 

- иллюстрироватьобщиеявления,чертыконкретнымипримерами; 

- объяснять(самостоятельнои(или) с помощьюучителяи(или) другихучастников 

образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий древней истории. 

Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношенияк 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

- излагать(сопоройнаалгоритмилииныевизуальныеопоры)оценкинаиболеезначительны

х событий и личностей древней истории, приводимые в учебной литературе; 

- высказыватьнауровнеэмоциональныхоценокотношениекпоступкамлюдей прошлого, 

к памятникам культуры. 

Применениеисторическихзнаний: 
- раскрыватьзначениепамятниковдревнейисторииикультуры,необходимость 

сохранения их в современном мире; 

- выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в т.ч. с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения, альбома, презентации. 

6 КЛАСС 

Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

- называть датыважнейшихсобытий Средневековья, определять ихпринадлежностьк 

веку, историческому периоду; 

- называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского 

государства); 

- устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 

истории. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

- указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

- группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

Работасисторическойкартой: 

- находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; 
давать словесное описание их местоположения; 

- извлекать из карты информацию о территории, экономических икультурных центрах 
Русиидругих государстввСредниевека, онаправлениях крупнейших 
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передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях 

средневековой истории. 

Работасисторическими источниками: 

- 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; 

- характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического 

источника. 

Историческоеописание(реконструкция): 
- рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

- составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические 

сведения, личные качества, основные деяния); 

- рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах; 

- представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

- раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные 

черты: а) экономических и социальных отношенийи политического строя наРуси и вдругих 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представлений 

средневекового человека о мире; 

- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 
всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

- объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников 

образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о 

причинах и следствиях исторических событий; б) соотносить объяснениепричини следствий 

событий, представленное в нескольких текстах; 

- проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и 

различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

- излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебнойи 

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

- высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с 

учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 

Применениеисторическихзнаний: 

- объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

- выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в т.ч. на региональном 

материале). 

7 КЛАСС 

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

- называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 
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хронологическиерамки; 

- локализовать во времени ключевыесобытияотечественнойивсеобщей истории 
XVI-XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

- устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI-XVII 

вв. 

Знаниеисторическихфактов, работасфактами: 

- указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейших 

событийотечественнойивсеобщейисторииXVI-XVIIвв.; 

- группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка 

событий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

Работасисторической картой: 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и 

всеобщей истории XVI-XVII вв.; 

- устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

Работасисторическими источниками: 
- различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и другие); 

- характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя или других участников 

образовательных отношений) обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

- проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

- сопоставлять и систематизировать (самостоятельно или с помощью учителя или 

других участников образовательных отношений) информацию из нескольких однотипных 

источников. 

Историческоеописание(реконструкция): 

- рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о ключевых 

событиях отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв., их участниках; 

- составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) краткую 

характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв. 

(ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

- рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) об образе жизни 

различных групп населения в России и других странах в раннее Новое время; 

- представлять описание (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

- раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные 

черты: а) экономического, социального и политического развития России и других стран в 

XVI-XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, 

культуре; г) революций XVI-XVII вв. в европейских странах; 

- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

- объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников 

образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVI-XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о 

причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах; 

- проводить (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) сопоставление 

однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории: а) раскрывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношенияк 
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наиболеезначимымсобытиямиличностямпрошлого: 

- излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей 

истории XVI-XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 

основываются отдельныемнения (самостоятельно и (или)спомощью учителя и (или)других 

участников образовательных отношений); 

- выражать отношение кдеятельности исторических личностей XVI-XVIIвв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

Применениеисторическихзнаний: 

- раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы 

общественных ценностей; 

- объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI- 
XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 

- выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв. (в 

т.ч. на региональном материале). 

 

8 КЛАСС 

Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 

Знаниехронологии,работасхронологией: 
- называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

- устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

- указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

- группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(по принадлежности к 

историческим процессам и другое); составлять систематические таблицы, схемы. 

Работасисторической картой: 

- выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессовотечественной 

и всеобщей истории XVIII в. 

Работасисторическими источниками: 

- различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения - называть их основные виды, информационные особенности (самостоятельнои 

(или) с помощью учителя и (или) других участников образовательных отношений); 

- объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников 

образовательных отношений) назначение исторического источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

- извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событияхотечественной 

и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющихписьменных, визуальных и 

вещественных источников. 

Историческоеописание(реконструкция): 

- рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о ключевых 

событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках; 

- составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 

- составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание образа 

жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII в.; 

- представлять описание (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, 

аннотации). 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
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- раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные 

черты:а)экономического,социальногоиполитическогоразвитияРоссииидругихстранв 

XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского 

общества; в) промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как формы 

правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) 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 (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников 

образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

проводить сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIIIв.: а) раскрывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

- анализировать сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

(самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников образовательных 

отношений выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, 

оценивать степень их убедительности); 

- самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников 

образовательных отношений различать в описаниях событий и личностей XVIII в. 

ценностные категории, значимые для данной эпохи (в т.ч. для разных социальных слоев), 

выражать свое отношение к ним. 

Применениеисторическихзнаний: 

- с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры раскрывать (объяснять), как 

сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские влияния и национальные 

традиции, показывать на примерах; 

- выполнять учебныепроектыпоотечественнойи всеобщей истории XVIIIв.(вт.ч.на 
региональном материале). 

 

9 КЛАСС 

Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится: 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

- называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной истории первой половины XIX века и всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

- выявлять синхронность и асинхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории изучаемого периода; 

- определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории 

изучаемого периода на основе анализа причинно-следственных связей. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории изучаемого периода; 

- группировать, систематизировать факты по заданному или самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другое); 

- составлятьспомощьюпедагогаилипообразцусистематические таблицы. 

Работасисторической картой: 

- выявлятьи показывать на карте изменения, произошедшие в результате 
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значительных социально-экономических и политических событий и процессовотечественной 

и всеобщей истории изучаемого периода; 

- определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы стран). 

Работасисторическими источниками: 

- извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории изучаемого периода изразных письменных, визуальных и 

вещественных источников; 

- различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 

Историческоеописание(реконструкция): 

- представлять рассказ (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о 

ключевых событиях отечественной и всеобщей истории изучаемого периода с 

использованием визуальных материалов (устно и (или) устно-дактильно, письменно в форме 

короткого эссе, презентации); 

- составлять характеристику (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

исторических личностей изучаемого периода с описанием и оценкой их деятельности 

(сообщение, презентация, эссе); 

- составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание образа 

жизни различных групп населения в России изучаемого периода и других странах в XIX - 

начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

- представлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание 

памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, 

использованных при их создании технических и художественных приемов и другое. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

- раскрывать (с использованием визуальных опор) существенные черты: а) 

экономического, социального и политического развития России и других стран в изучаемый 

период;б)процессовмодернизациивмиреиРоссии;в)масштабных социальных движенийи 

революций в рассматриваемый период; г) международных отношений рассматриваемого 

периода и участия в них России; 

- объяснять и (или) выяснять с использованием словаря смысл ключевых понятий, 

относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия 

и факты; 

- самостоятельно или с помощью учителя или других участников образовательных 

отношений объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории изучаемого периода: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять своё отношение к 

существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

- самостоятельно или с помощью учителя или других участников образовательных 

отношений проводить сопоставление однотипных событий и процессов изучаемого периода: 

а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и 

различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

- объяснять высказывания историков по вопросам отечественной и всеобщей истории 

изучаемого периода; 

- объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху 

(на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

Применениеисторическихзнаний: 

- распознавать в окружающей среде, в т.ч. в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры изучаемого исторического периода, объяснять, в 

чем заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 
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- выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории (в т.ч. на 

региональном материале); 

- объяснять, в чём состоит наследие истории изучаемого периода для России, других 

стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 

общественных обсуждениях. 

 

УЧЕБНЫЙМОДУЛЬ 

«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» (далее - 

Программа модуля) составлена на основе положений и требований к освоению предметных 

результатов программы ООО, представленных в ФГОС ООО, с учётом федеральной 

программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы. 

1. Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России». 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» всистеме 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. 

2. Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также историко- 

просвещенческую направленность, формируя у молодёжи способность иготовностьк защите 

исторической правды и сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации 

исторических фактов. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения школьниками 

предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими 

событиями Новейшего периода истории России. 

3. Целиизученияучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- владение знаниями об основных этапах развития человеческого обществапри особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к своему 

Отечеству - многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе; 

- формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к 

прошлому, но и к настоящему родной страны. 

4. Местоирольучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисторию России». 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван обеспечивать 

достижениеобразовательныхрезультатовприизученииисториинауровнеосновного 
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общегообразования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие 

умений обучающихся «устанавливать причинно-следственные, 

пространственные,временныесвязи исторических событий,явлений,процессов,их 

взаимосвязь(при наличии)с важнейшими событиями XX -начала XXIв.; характеризовать 

итоги иисторическоезначение событий». 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить 

обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя 

систематическое изучение отечественной истории XX - начала XXIв. в 10-11 классах. Кроме 

того, при изучении региональной истории, при реализации федеральной программы 

воспитания и организации внеурочной деятельности педагоги получат возможность 

опираться на представления обучающихся о наиболее значимых событияхНовейшей истории 

России, об их предпосылках (истоках), главных итогах и значении. 

5. Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть реализован в двух 
вариантах: 

1. При самостоятельном планировании учителем процесса освоения школьниками 

предметного материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важнейшими 

событиями Новейшего периода истории России (в курсе «История России», включающем 

темы модуля). В этом случае предполагается, что в тематическом планировании темы, 

содержащиеся в Программе модуля «Введение в Новейшую историю России», даются в 

логической и смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в программе по истории. 

При таком варианте реализации модуля количество часов на изучение курса История России 

в 9 классе рекомендуется увеличить на 14 учебных часов; 

2. В виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модулипо 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в т.ч. предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся 

(рекомендуемый объём - 17 учебных часов). 

 

 

 

Таблица 2. 

Реализациямодулявкурсе«ИсторияРоссии»9класса 

 

Программакурса 

«История 

России»(9 

класс) 

Пример

н ое 

количес

т 

вочасов 

Программа 

учебного 

модуля 

«Введе

ни е в 

Новейш

у ю 
историюРоссии» 

Приме

рн 

оеКол-

во 

часов 

Введение 1 Введение 1 

Первая российская 
революция1905-

1907гг. 

1 Февральска
яи 

Октябрьская 

революции 
1917 г. 

3 
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Отечественнаявойна1812 

г. -важнейшее событие 

российской и мировой 

истории XIX в. 

Крымская война. 

Героическая 

оборонаСевастополя 

2 Великая 

Отечественнаявой

на (1941-1945 гг.) 

4 

Социальная и правовая 
модернизациястраныпри 

19 Распад СССР. 
Становлениенов
ой 

4 
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Александре II. 

Этнокультурныйобл

ик империи. 

Формирование 

гражданскогообщест

ва 

иосновныенаправлен

ия 
общественныхдвижений 

 России 

(1992-1999гг.) 
 

Напорогеновоговека  Возрождениестраны  

Крымская война. 

Героическаяоборона 

Севастополя. 

Обществоивластьпосл

е революции. Уроки 

революции:политическ

ая стабилизация и 

социальные 

преобразования. 

П.А.Столыпин:программ

а системных реформ, 

масштаб и 
результаты 

3 Воссоединени

е 

КрымасРосси

ей 

4 

Обобщение 1 Итоговоеповторение 1 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОМОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ 

ИСТОРИЮ РОССИИ» 

 

Таблица3.Структураипоследовательностьизучениямодулякак целостного 

учебного курса 

 

№ 

 

п 

/

 

п 

Те

мы 

кур

са 

Примерно

е количест 

во 

часов 

1 Введение 1 

2 ФевральскаяиОктябрьскаяреволюции1917г. 3 

3 ВеликаяОтечественнаявойна(1941-1945гг.) 4 

4 РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.) 4 

5 Возрождениестраныс2000-хгг.ВоссоединениеКрымас Россией 4 

6 Итоговоеповторение 1 

Введение 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории 

страны(с1914г.понастоящеевремя).Важнейшиесобытия,процессы XX-началаXXIв. 

ФевральскаяиОктябрьскаяреволюции1917г. 
РоссийскаяимпериянаканунеФевральскойреволюции1917г.:общенациональный 

кризис. 

ФевральскоевосстаниевПетрограде.ОтречениеНиколаяII 

Падениемонархии.ВременноеправительствоиСоветы,ихруководители. 
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Демократизацияжизнистраны.Тяготывойныиобострениевнутриполитического 

кризиса. Угроза территориального распада страны. 
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Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооружённое 

восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительстваи 

взятие власти большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и 

первые преобразования большевиков. Образование РККА. Советская национальнаяполитика. 

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. 

Переходстраныкмирнойжизни.ОбразованиеСССР.Революционныесобытияв 



251 
 

Россииглазамисоотечественниковимира.Русскоезарубежье. 

ВлияниереволюционныхсобытийнаобщемировыепроцессыXXв., историюнародов 
России. 

ВеликаяОтечественнаявойна(1941-1945 гг.) 

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на 

СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё 

для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на 

военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских 

планов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории 

СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря 

уничтожения (лагеря смерти). 

КореннойпереломвходеВеликойОтечественнойвойны.Сталинградскаябитва. 

БитванаКурскойдуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских 

людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу 

врага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и 

конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная 

операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго 

фронта. Освободительная миссия Красной Армии вЕвропе. Битваза Берлин. Безоговорочная 

капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября - окончание Второй мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой 

Отечественной войны.Решающаяроль СССРвпобедеантигитлеровской коалиции.Людские и 

материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой 

Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их 

пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в 

победе над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите 

исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента 

Российской Федерацииоб утверждении почётных званий «Города воинской славы», «Города 

трудовой доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о 

Великой Победе. 

9 мая 1945 г. - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941- 

1945гг.ПараднаКраснойплощадиипраздничныешествиявчестьДняПобеды.Акции 

«Георгиевская ленточка»и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк»в России и за рубежом. 
Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.) 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные 

конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете 

РСФСР. 

РеферендумосохраненииСССРивведениипостаПрезидента. РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 
Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое 

оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское 
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соглашение).РоссиякакпреемникСССРнамеждународнойарене. 

РаспадСССРиегопоследствиядляРоссииимира. 

СтановлениеРоссийскойФедерациикаксуверенногогосударства(1991-1993гг.). 

РеферендумпопроектуКонституции. 

России.ПринятиеКонституцииРоссийскойФедерации1993г.иеёзначение. Сложные 

1990-е гг. Трудностии просчёты экономических преобразованийв стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному 

единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. 

ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина. 

Возрождениестраныс2000-хгг. 

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. 

ОтношениясСШАиЕвросоюзом. 

ВоссоединениеКрымасРоссией. 
Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014гг. 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 РФ новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 

марта 2014 г. о принятии в РоссийскуюФедерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя. 

ВоссоединениеКрымасРоссией,егозначениеимеждународныепоследствия. 

РоссийскаяФедерациянасовременномэтапе.«Человеческийкапитал», 
«Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» - основные направления 

национальных проектов 2019-2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных 

экономических проектов (строительство Крымского моста, трубопроводов«Сила Сибири», 

«Северныйпоток»идругие).ПоддержкаодарённыхдетейвРоссии(образовательныйцентр 

«Сириус»идругие). 

Общероссийскоеголосованиепо поправкамкКонституцииРоссии(2020г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.). 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. 

Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно- 

исторического общества (РВИО). Исторические парки «Россия - Моя история». Военно- 

патриотический парк культуры и отдыха ВооружённыхСил РоссийскойФедерации 

«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.Нашиземляки-героиВеликойОтечественнойвойны(1941-

1945гг.). Наш регион в конце XX - начале XXI вв. 

Трудовыедостиженияродногокрая. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ» 
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Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении 

содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»способствует 

процессу формирования внутренней позиции личностикак особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом, готовности выпускника основной школы 

действовать на основе системы позитивных ценностных ориентаций. 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества школьника, которые 

должны проявляться как в его учебной деятельности, так и приреализации направлений 

воспитательной деятельности образовательной организации в сферах: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

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

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

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

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию, памятниками 

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 

ориентировано на понимание роли этнических культурных традиций - в области 

эстетического воспитания, на формирование ценностного отношения к здоровью, жизни и 

осознание необходимости их сохранения, следования правилам безопасного поведения в 

интернет-среде, активное участие в решении практических задач социальной 

направленности, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания, освоение системы 

научных представлений об основных закономерностях развития общества, расширение 

социального опыта для достижения индивидуального и коллективного благополучия, в т.ч. в 

ходе овладения языковой и читательской культурой, основными навыкамиисследовательской 

деятельности. Важным также является подготовить выпускника основной школы к 

изменяющимся условиям социальной среды, стрессоустойчивость, открытость опыту и 

знаниям других. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»у 

обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, 

регулятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных УУД: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение ключевых 

событий и процессов Новейшей истории России; 

- выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при 

наличии)изученныхранееисторическихсобытий, явлений, процессов систорией 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; делать выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, 

индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические рассуждения; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных УУД: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу об 

истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению причинно-следственных связей событий и процессов; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию; самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного небольшого 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия, в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 
как часть познавательных УУД: 

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

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления (справочная, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и другие); 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать 

надёжность информации по критериям, предложенным или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

КоммуникативныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 

- 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; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 
- умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой 

темыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержание 
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благожелательности общения; сопоставлять свои сужденияссуждениями 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. 

РегулятивныеУУД 

УобучающегосябудутсформированыследующиеумениявчастирегулятивныхУУД: 
- 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 ресурсовисобственных 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; делать 

выбор и брать ответственность за решение; 

- проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к адекватной 

оценке и изменению ситуации; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей 

ситуации, вносить коррективы в деятельностьна основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствиерезультата 

цели и условиям; 

- 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 учетом позиций и мнений других 
участников общения. 

Совместнаядеятельность 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Изучениеучебногопредмета«Обществознание» предусматриваетнепосредственное 
применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Обществознание». 

Программа по обществознаниювключает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 
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1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1. Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, 

в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с 

учетом федеральной программы воспитания иподлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части АООП ООО. 

2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательнойорганизацией 

функции интеграции молодежи в современное общество: учебный предмет позволяет 

последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного 

общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, 

с основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти 

взаимодействия социальные нормы. 

3. Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 

нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 

национальным ценностям. 

4. Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной 

информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально- 

экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 

метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и 

применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», 

формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего 

места в обществе. 

5. Целями обществоведческого образования на уровне основного общего 

образования являются: 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям 

нашего народа; 

- развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженностиправовымпринципам,закрепленнымв Конституции РоссийскойФедерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в 

подростковом возрасте, становление ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, социального поведения, основанного на уважении закона иправопорядка, развитие 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, 

наукоемкой трудовой деятельности; 

- формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового 

возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

социальныхинститутах,нормах,регулирующих общественныеотношения,необходимыедля 

взаимодействия с со 
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с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий 

других людей снравственными ценностями инормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

В содержании обучения выделены темы, изучение которых проводится в 

ознакомительном плане. 

Педагогсамостоятельноопределяетобъемизучаемогоматериала. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ 

Человек и его 

социальноеокружение 

Биологическое и социальное в человеке. Черты 

сходства и различия человека и животного. 

Потребности человека (биологические, социальные, 

духовные). Способности человека. 

Индивид, индивидуальность,

 личность. Возрастные периоды 

жизни человека иформирование личности. 

Отношения между поколениями. Особенности 

подросткового возраста. 

Людисограниченнымивозможностями здоровья, 

их особые потребности и социальная позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды 

деятельности (игра, труд, учение). Познание 

человеком мира и самого себя как вид 

деятельности. 

Право человека на образование. Школьное 

образование. Права и обязанности учащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности 

общения подростков. Общение в современных 

условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы 

и правила. Лидерство в группе. Межличностные 

отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни 

человека и общества. Семейные традиции. 

Семейный досуг. Свободное время подростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками. 
Конфликтывмежличностныхотношениях. 
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Общество,вкотором 

мыживём 

Что такое общество. Связь общества и природы. 

Устройство общественной жизни. Основные сферы 

жизни общества и их взаимодействие. 

Социальные общности и группы. Положение 

человека в обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни 

общества и его экономического развития. Виды 

экономическойдеятельности.Ресурсыивозможности 

экономики нашей страны. 

Политическаяжизньобщества.Россия 

- 
многонациональное государство. Государственная 

 власть в нашей стране.

 Государственный Герб, 
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 Государственный Флаг, Государственный Гимн 

Российской Федерации. Наша страна в началеXXI 

века. Место нашей Родины среди современных 

государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, 

традиционные ценности российского народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей 

стран и народов в условиях современного 

общества. Глобальные проблемы современности. 

Возможности их 

решения усилиями международного сообщества и 

международных организаций. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ 

Социальныеценнос

ти инормы 

Общественные ценности. Свобода и 

ответственность гражданина. Гражданственность и 

патриотизм. Гуманизм. 

Социальныенормы какрегуляторы 

общественной жизни и поведения человека в 

обществе. Виды социальных норм. Традиции и 

обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. 

Нравственные чувства человека. Совесть и стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения 

людейи собственного поведения. Влияние 

моральных норм наобщество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Правои 

мораль. 

Человеккак 

участникправовых 

отношений 

Правоотношения и их особенности. Правовая 

норма. Участники

 правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. 

Правоваяоценка поступков и деятельности 

человека. Правомерное поведение. Правовая 

культураличности. 

Правонарушение и юридическая 

ответственность. Проступок и преступление. 

Опасность правонарушенийдля личности и 

общества. 

Права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации. Гарантия и защита прави 

свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации.Конституционные

 обязаннос

ти гражданина Российской 
Федерации.Праваребёнкаивозможностиихзащиты. 
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Основы 

российского 

права 

Конституция Российской Федерации - основной 

закон. Законы и подзаконные акты. Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и 

юридические лица в гражданском праве. Право 

собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Договор купли-продажи. Права 

потребителей и возможности их защиты. 

Несовершеннолетние как участники гражданско-

правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи 

вжизни человека, общества и государства. Условия 

заключениябрака в Российской Федерации. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита прав и 

интересов детей, 
оставшихсябезпопеченияродителей. 
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 Основы трудового права. Стороны трудовых 

отношений, их права и обязанности. Трудовой 

договор. Заключение и прекращение трудового 

договора. Рабочее время и время отдыха. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних при осуществлении трудовой 

деятельности. 

Видыюридическойответственности.Гражданско- 

правовые проступки и гражданско-правовая 

ответственность. Административные проступки и 

административная ответственность. 

Дисциплинарные проступки и дисциплинарная 

ответственность. 

Преступленияиуголовнаяответственность. 

Особенности юридической 

ответственнос

ти 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской 

Федерации. Структура правоохранительных 

органов Российской Федерации.

 Функции 

правоохранительных органов. 

Социальные нормы как регуляторы поведения 

человека в обществе. Общественныенравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение 

социального многообразия. 

Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность. Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. 

Совесть. Моральная ответственность. Право, его 

роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Право и мораль: общее и 

различия. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. 

Отклоняющеесяповедение.Опасность наркомании и 

алкоголизмадлячеловекаи 

общества. Социальный контроль. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 
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Человек в 

экономических 

отношениях 

Экономическая жизнь общества. Потребности 

и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. 

Экономическая система и

 её функции. 

Собственность. 
Производство - источник экономических благ. 

Факторы производства. Трудовая деятельность. 

Производительностьтруда.Разделениетруда. 

Предпринимательство. Виды и 

форм

ы 

предпринимательскойдеятельност

и. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её 

формы. Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос 

и предложение. Рыночное равновесие. Невидимая 

рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка 

и прибыль.Какповысить эффективность 

производства. 
Заработнаяплатаистимулированиетруда. 
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 Занятостьибезработица. 
Финансовый рынок и посредники (банки, 

страховые компании, кредитные союзы, участники 

фондового рынка). Услуги финансовых 

посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: 

акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, 

денежные переводы,обмен валюты). 

Дистанционное банковское обслуживание. 

Страховые услуги. Защита прав потребителя 

финансовых услуг. Экономические функции 

домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 

Потребительские товары и товары длительного 

пользования. Источники доходов и расходов семьи. 

Семейный бюджет. Личный финансовый план. 

Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. 

Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная 

бюджетная 

и денежно-кредитная политика Российской 

Федерации. Государственная политика по развитию 

конкуренции. 

Человеквмирекультуры Культура, её многообразие и формы. Влияние 

духовной культуры на формирование личности. 

Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Роль науки в развитии 

общества. 

Образование. Личностная и общественная 

значимость образования в современном обществе. 

Образование в Российской 

Федерации.Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в 

Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в 

жизничеловека и общества. Свобода совести и 

свобода вероисповедания. Национальные и 

мировые религии. Религии и религиозные 

объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль 

искусства в жизни человека и общества. 

Роль информации и информационных 

технологий в современном мире. Информационная 

культура и информационная безопасность. Правила 

безопасного 
поведениявсети Интернет. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ 
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Человек в 

политическом 

измерении 

Политика и политическая власть. Государство - 

политическая организация общества. Признаки 

государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика - 

основные формы правления. Унитарное и 

федеративное государственно-

территориальное устройство. 

Политическийрежимиеговиды. 
Демократия,демократические
 ценнос
ти. Правовое 
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 государство игражданскоеобщество. 
Участие граждан в политике. Выборы, 

референдум.Политическиепартии,ихрольв 

демократическом 
обществе.Общественно-политическиеорганизации. 

Гражданинигосударство Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Россия - демократическое 

федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Россия - 

социальное государство. Основные направления и 

приоритеты социальной политики 

российскогогосударства. Россия-светское 

государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные 

органы государственной власти в Российской 

Федерации. Президент - глава 

государстваРоссийская Федерация. Федеральное 

Собрание Российской Федерации: Государственная 

Дума и Совет Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебная система в 

Российской Федерации. Конституционный Суд 

Российской Федерации. Верховный Суд 

Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие 

коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное 
устрой

ст во Российской Федерации. Субъекты Российской 

Федерации: республика, край, область, город 

федерального значения, автономная область, 

автономный округ. Конституционный статус 

субъектов Российской Федерации. 

Местноесамоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом 

статусе человека и гражданина. Гражданство 

Российской Федерации.

 Взаимосвязь конституционных 

прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской 
Федерации. 

https://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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Человеквсистеме 

социальных 

отношений 

Социальная структура общества. Многообразие 

социальных общностей и групп. 

Социальнаямобильность. 
Социальный статус человека в обществе. 

Социальныероли.Ролевойнаборподростка. 

Социализацияличности. 
Роль семьи в социализации личности. Функции 

семьи. Семейные ценности. Основные роли членов 

семьи. 

Этнос и нация. Россия - многонациональное 

государство. Этносы и нации в диалоге культур. 

Социальная политика Российского государства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании 

и алкоголизмадлячеловекаиобщества. 

Профилактика 

 негативныхотклоненийповедения.Социальнаяи 

личная значимость здорового образа жизни. 

Человек в 

современном 
изменяющемсямире 

Информационноеобщество.Сущность,причины, 
проявления и последствия

 глобализации, 

её 
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 противоречия. Глобальные проблемы и 

возможности их решения. Экологическая ситуация 

и способы её улучшения. 

Молодёжь - активный участник общественной 

жизни. Волонтёрское движение. 
Профессии настоящего и будущего. 

Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная 

значимость здорового образа жизни. Мода и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как 

они изменили мир. Особенности общения в 

виртуальном пространстве. 

Перспективыразвитияобщества. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА УРОВНЕ ООО 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе 

нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в 

жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развитияу 

обучающихся установкина решение практических задачсоциальной направленности и 

опыта конструктивного социального поведения по основным направлениям 

воспитательной деятельности, в т.ч. в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных 

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

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

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

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому, природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения, понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества,стремление к самовыражению вразных видах 
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искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек 

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

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в т.ч. навыки безопасного 

поведения в интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в т.ч. осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не 

осуждая, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 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, интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в т.ч. на основе применения изучаемого предметного знания; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды,планирования поступков 

и оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблеми 

путей их решения; активноенеприятиедействий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: ориентациявдеятельностинасовременную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, открытость опытуи знаниям 

других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в т.ч. 

умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новыезнания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

т.ч. способность формулировать идеи,понятия, гипотезыоб объектах и явлениях, вт.ч. ранее 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 
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- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), атакже оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

- умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 
- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения обществознания на уровне ООО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, 

совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных УУД: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов; 

- устанавливать существенный признак классификации социальных фактов,основания 

для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлятьзакономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

- выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленной 

задачи; 

- выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 
- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев). 

- осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения,исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученных 
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выводовиобобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных УУД: 

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

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

критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

КоммуникативныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 

- 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 ираспознавать 

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 посуществу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

РегулятивныеУУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных УУД: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе); 

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

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсовисобственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

- делатьвыборибратьответственностьза решение. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных УУД: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную 
оценкуситуацииипредлагатьпланееизменения;учитыватьконтекстипредвидеть 
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трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценкуприобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствиерезультата 

цели и условиям; 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставитьсебянаместодругогочеловека,понимать мотивыинамерениядругого; 
- регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, 

его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; открытость себе и другим. 

Совместнаядеятельность 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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

работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между 

членамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений, 

«мозговыештурмы»ииные); 
- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результатысисходной задачей 

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

и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

Предметные результаты освоения программы по обществознаниюнауровне ООО 

обеспечивают: 

1) освоение и применение с опорой на алгоритм учебных действий системы знаний о 

социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, 

важности семьи как базового социального института; характерных чертах общества; 

содержании и значении социальных норм, регулирующих общественныеотношения, включая 

правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в т.ч. нормы гражданского, трудового и семейного права, основы 

налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической, социальной, духовной 

и политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации,правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в т.ч. несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики 

в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в т.ч. от терроризма и 

экстремизма; 

2) умение характеризовать по алгоритму, с использованием ключевых слов 
традиционные российские духовно-нравственные ценности (в т.ч. защита человеческой 



272 
 

жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы 

морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей 

Родины); государство как социальный институт; 

3) умение с использованием различных источников приводить примеры (в т.ч. 

моделировать ситуации) деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов 

определенного типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и 

проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм,в т.ч. связанных с правонарушениямии 

наступлениемюридической ответственности;связи политических потрясений и социально- 

экономического кризиса в государстве; 

4) умение по образцу классифицировать по разным признакам (в т.ч. устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции; 

5) умение после предварительного анализа сравнивать деятельность людей, 

социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции; 

6) умение после предварительного анализа и (или) по образцу, по алгоритму 

устанавливать взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах 

общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества 

и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданинаи государства;связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения сущности, взаимосвязей 

явлений, процессов социальной действительности; роли информации и информационных 

технологий в современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, 

роли непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и 

общества; необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; 

проведения в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении типичных длянесовершеннолетнего 

социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в т.ч. 

процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, в т.ч. извлечений из 

Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение 

составлять на их основе план, преобразовывать под руководством учителя текстовую 

информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные 

модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников 

(в т.ч. учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение по образцу, по алгоритму анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и оценивать социальную информацию, включая экономико- 

статистическую, из адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций 

СМИ, соотносить еессобственнымизнаниямиоморальномиправовом регулировании 

https://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в 

группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в т.ч. потребителя финансовых услуг) и осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; а также опыта публичногопредставлениярезультатов 

своей деятельности в соответствии с темой и ситуациейобщения,особенностями аудитории и 

регламентом; 

14) приобретение опыта самостоятельного и под руководством учителя заполнения 

формы (в т.ч. электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, 

декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

15) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной ирелигиозной принадлежностина 

основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,людьмиразных 

культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

 

6 КЛАСС 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человекиегосоциальноеокружение: 

- осваивать под руководством педагога и применять знания о социальных свойствах 

человека, формировании личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и 

обязанностях учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с 

другими людьми; 

- характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 

примерах семьи, семейных традиций; характеризовать после предварительного анализа 

основные потребности человека, показывать их индивидуальный характер; особенности 

личностного становления и социальной позиции людей с ограниченными возможностями 

здоровья; деятельность человека; образование и его значение для человека и общества; 

- приводить на основе визуального материала примеры деятельности людей, её 

различных мотивов и особенностей в современных условиях; положения человека в группе; 

конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; 

проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах; 

- классифицировать после предварительного анализа по разным признакам виды 

деятельности человека, потребности людей; 

- сравнивать по опорной схеме понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; 
свойства человека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

- устанавливать и объяснять с помощью педагога взаимосвязи людей вмалых группах; 

целей, способов и результатов деятельности, целей и средств общения; 

- использовать с опорой на источник информации полученные знания для объяснения 

сущности общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как 

вида деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта 

при осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе 

сверстников; 

- определять с опорой на обществоведческие знания и личный социальный опыт своё 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к различным способам 

выражения личной индивидуальности, к различным формам неформального общения 

подростков; 

- решатьсопоройнаалгоритмучебныхдействийпознавательныеипрактические 
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задачи, касающиеся прав и обязанностей учащегося, отражающие особенности отношений в 

семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в т.ч. 

извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять по 

предложенномуобразцу на их основе план, преобразовывать с помощью педагога текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

- искать и извлекать под руководством педагога информацию о связи поколений в 

нашем обществе, об особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях 

учащегося из разных адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 

человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в т.ч. учебных 

материалов) и публикаций в СМИ; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в 

ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать 

своё отношение к учёбе как важному виду деятельности; 

- приобретать опыт использования полученных знаний впрактической деятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, 

со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

- приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество,вкотороммыживем: 

- осваивать под руководством педагога и применять знания об обществе и природе, 

положении человека в обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; 

явлениях в политической жизни общества, о народах России, о государственной власти в 

Российской Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества,глобальныхпроблемах; 

- характеризовать с опорой на план устройство общества, российское государство, 

высшие органы государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские 

духовно-нравственные ценности, особенности информационного общества; 

- приводить с опорой на источник информации примеры разного положения людей в 
обществе, видов экономической деятельности, глобальных проблем; 

- классифицироватьспомощьюпедагогасоциальныеобщностиигруппы; 

- сравнивать после предварительного анализа социальные общности и группы, 

положение в обществе различных людей; различные формы хозяйствования; 

- устанавливать под руководством педагога взаимодействия общества и природы, 

человека и общества, деятельности основных участников экономики; 

- использовать полученные знания для объяснения влияния природы на общество и 

общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности; 

- определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт своё отношениек проблемам взаимодействия человека и природы, 

сохранению духовных ценностей российского народа; 

- решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практические 

задачи (в т.ч. 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 с помощью педагога информацию из разных источников о человеке и 

обществе, включая информацию о народах России; 

- анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформацию, 

https://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0


275 
 

включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в т.ч. учебных 

материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы; 

- оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведение 
других людей с точки зрения их соответствия духовным традициям общества; 

- использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в 

т.ч. потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы 

живём; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между 

людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

 

7 КЛАСС 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 
Социальныеценностии нормы: 

- осваивать с помощью педагога и применять знания о социальных ценностях; о 

содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

- характеризовать с опорой на план традиционные российские духовно-нравственные 

ценности(вт.ч.защитачеловеческой жизни,прави свободчеловека,гуманизм,милосердие); 

моральные нормы и их роль в жизни общества; 

- приводить примеры с опорой на источник информации гражданственности и 

патриотизма; ситуаций морального выбора; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; 

- классифицировать после предварительного анализа социальные нормы, их 

существенные признаки и элементы; 

- сравниватьпослепредварительногоанализаотдельныевидысоциальныхнорм; 

- объяснятьспомощьюпедагогавлияниесоциальныхнормнаобществоичеловека; 

- использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностисоциальныхнорм; 
- определять 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 жизнии 

поведения человека в обществе; 

- решать, опираясь на алгоритм учебных действий, 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 с помощью педагога информацию из разных источников о принципах и 
нормах морали, проблеме морального выбора; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать с помощью педагога 

социальную информацию из адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и 

публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека; 

- оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия 

нормам морали; 

- использоватьполученныезнанияосоциальныхнормахвповседневнойжизни; 

- заполнять с опорой на образец форму (в т.ч. электронную) и составлять простейший 

документ (заявление); 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 
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Человеккакучастникправовых отношений: 

- осваивать с помощью педагога и применять знания о сущности права, о 

правоотношении как социальном и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих 

типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; правовом 

статусе гражданина Российской Федерации (в т.ч. несовершеннолетнего); правонарушенияхи 

их опасности для личности и общества; 

- характеризовать с опорой на план право, как регулятор общественных отношений, 

конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в 

Российской Федерации; 

- приводить с помощью педагога примеры и моделировать ситуации, в которых 

возникают правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации; 

примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и общества; 

- классифицироватьнормыправа,выделяясущественныепризнаки; 

- сравнивать проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от6до 

14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

- объяснять с помощью педагога взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и 

государства, между правовым поведением и культурой личности; между особенностями 

дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

- использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 

обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и 

противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, 

проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетних социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена 

ученической общественной организации); 

- определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 

задачи, отражающие действие правовых норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека, анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные с 

исполнением типичных для несовершеннолетних социальных ролей (членасемьи,учащегося, 

члена ученической общественной организации); 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов, из предложенных педагогическим работником источников о правах и 

обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе 

план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

- искать и извлекать под руководством педагога информацию о сущности права и 

значении правовых норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека 

и гражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информациюиз 

адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 

собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать с помощью 

педагога выводы, подкрепляя их аргументами; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точкузрения, участвовать в дискуссии; 

- использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 
деятельности(выполнятьпроблемныезадания,индивидуальныеигрупповыепроекты),в 
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повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённых 

представлений о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных 

органов); публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

- заполнятьпообразцуформу(вт.ч.электронную)исоставлятьпростейшийдокумент при 

получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основыроссийскогоправа: 

- осваивать с помощью педагога и применять знания о Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об 

отраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и 

членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, 

административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о юридической 

ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о 

правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в т.ч. от терроризма и экстремизма; 

- характеризовать при помощи дополнительной визуальной опоры роль Конституции 

Российской Федерации в системе российского права; правоохранительных органов в защите 

правопорядка, обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско- 

правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты интересов и 

прав детей, оставшихся без попечения родителей; содержание трудового договора, виды 

правонарушений и виды наказаний; 

- приводить примерысопорой наисточник информации законови подзаконных актов и 

моделировать ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права, в т.ч. связанные с применением санкций за 

совершённые правонарушения; 

- классифицировать после предварительного анализа по разным признакам виды 

нормативных правовых актов, виды правонарушений и юридической ответственности по 

отраслям права (в т.ч. устанавливать существенный признак классификации); 

- сравнивать после предварительного анализа (в т.ч. устанавливать основания для 

сравнения) сферы регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного), права и обязанности работника иработодателя, 

имущественные и личные неимущественные отношения; 

- объяснять с опорой на алгоритм учебных действий 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; 

- определятьсвоёотношениекзащитеправ участниковтрудовых отношенийсопорой на 

знания в области трудового права, к правонарушениям, формулировать аргументированные 

выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права; 
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- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 

Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных учителем источников о 

правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать с 

помощью педагога текстовую информацию в таблицу, схему; 

- искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие 

факты из разных адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет с 

опорой на алгоритм учебных действий; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию из 

адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 

собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами с помощью 

педагога, о применении санкций за совершённые правонарушения, о юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права; 

- использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности, в повседневной жизни 

для осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты 

своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

- заполнятьпообразцуформу(вт.ч.электронную)исоставлятьпростейшийдокумент 

(заявление о приёме на работу); 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры,национальнойирелигиознойпринадлежности,наосновенациональныхценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

8 КЛАСС 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 
Человеквэкономическихотношениях: 
- осваивать под руководством педагога и применять знания об экономической жизни 

общества, её основных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме 

рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в 

экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной 

политики, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 

- характеризовать после предварительного анализа способы координации 

хозяйственной жизни в различных экономических системах; объекты спроса и предложения 

на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

- приводить с опорой на источник информации примеры способов повышения 

эффективности производства; деятельности и проявления основных функций различных 

финансовых посредников; использования способов повышенияэффективностипроизводства; 

- классифицировать после предварительного анализа механизмы государственного 

регулирования экономики; 
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- сравнивать по алгоритму различные способы хозяйствования; объяснять с опорой на 

источник информации связи политических потрясений и социально-экономических кризисов 

в государстве; 

- использовать полученные знания для объяснения с помощью педагога причин 

достижения (недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения 

основных механизмов государственного регулирования экономики, государственной 

политики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций 

предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости правомерного 

налогового поведения; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий 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 с помощью педагога текстовую 

экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в т.ч. о свободных 

и экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, 

экономических и социальных последствиях безработицы; 

- извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и сети 

Интернет о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе сразличнымиформами 

финансового мошенничества, используя алгоритм учебных действий; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в т.ч.учебных материалов) и публикаций СМИ,соотносить еёс 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

- оценивать с опорой на источник информации собственные поступки и поступки 

других людей с точки зрения их экономической рациональности (сложившиеся модели 

поведения производителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические 

интересы; 

- практики осуществления экономических действий на основе рациональноговыбора в 

условиях ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения 

эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков 

осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

- приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, 

в практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего 

хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора 

форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в т.ч. финансовых услуг), 

осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; 

- приобретатьопытсоставлениясопоройнаобразецпростейших документов(личный 

финансовый план, заявление, резюме); 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человеквмире культуры: 

- осваивать с помощью педагога и применять знания о процессах и явлениях в 

духовной жизни общества, о науке и образовании, системе образования в Российской 

Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как 

важном ресурсе современного общества; 

- характеризовать по плану духовно-нравственные ценности нашего общества, 
искусство как сферу деятельности, информационную культуру и информационную 
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безопасность; 

- приводить примеры с опорой на источник информации политики российского 

государства в сфере культуры и образования; влияния образования на социализацию 

личности; правил информационной безопасности; 

- классифицировать после предварительного анализа по разным признакам формы и 

виды культуры; 

- сравниватьпослепредварительногоанализаформыкультуры,естественныеи 

социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

- объяснять,используяопорнуюсхему,взаимосвязьразвитиядуховнойкультурыи 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

- использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразования; 
- определять с точки зрения социальных ценностей и с опорой на обществоведческие 

знания факты общественной жизни своё отношение к информационной культуре и 

информационной безопасности, правилам безопасного поведения в сети Интернет; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 

задачи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры; 

- овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной 

культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию с помощью педагога в 

модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст по 

образцу; 

- осуществлять под руководством педагога поиск информации об ответственности 

современных учёных, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли 

искусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в сети Интернет в разных 

источниках информации; 

- анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

- оценивать после предварительного анализа 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. 

9 КЛАСС 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человеквполитическомизмерении: 

- осваивать с помощью педагога 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, опираясь на план или алгоритм, государство как социальный 

институт; принципы и признаки демократии, демократические ценности; роль государства в 

обществе на основе его функций; правовое государство; 

- приводить с опорой на источник информации примеры государств с различными 

формами правления, государственно-территориального устройства и политическимрежимом; 

реализации функций государства на примере внутренней и внешней политики России; 

политических партий и иных общественных объединений граждан; 

- законного участия граждан в политике; связи политических потрясений исоциально-

экономического кризиса в государстве; 

- классифицироватьсопоройнапланпослепредварительногоанализасовременные 
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государства по разным признакам; элементы формы государства; типыполитическихпартий; 

типы общественно-политических организаций; 

- сравнивать после предварительного анализа политическую власть с другими видами 

власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы, унитарное 

и федеративное территориально-государственное устройство, монархию и республику, 

политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и референдум; 

- объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи в отношениях между 

человеком, обществом и государством; между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан, связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

- использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи 

правового государства и гражданского общества; для осмысления личногосоциального опыта 

при исполнении социальной роли гражданина; о ролиинформациии информационных 

технологий всовременном мире для объяснения роли СМИв современном обществе и 

государстве; 

- объяснять с опорой на источник информации неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых 

норм; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия между 

субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, члена политической 

партии, участника общественно-политического движения; 

- овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, 

связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать с помощью педагога 

текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических партий, 

формах участия граждан в политике; 

- искать и извлекать с помощью педагога информацию о сущности политики, 

государстве и его роли в обществе: выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

- конкретизировать после предварительного анализа социальную информацию о 

формах участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

- оценивать под руководством педагога политическую деятельность различных 

субъектов политики с точки зрения учёта в ней интересов развития общества,её соответствия 

гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на 

вопросы; 

- использовать полученные знания в практической учебной деятельности, в 

повседневной жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в 

публичном представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры,национальнойирелигиознойпринадлежности,наоснове национальныхценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные 

задания в парах и группах, принимать участие в исследовательских проектах. 

Гражданини государство: 

- осваивать с помощью педагога и применять знания об основах конституционного 

строя и организации государственной власти в Российской Федерации, государственно- 

территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и 

управления в Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики 

Российской Федерации; 
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- характеризовать с опорой на план Россию как демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления,как социальное государство,как 

светское государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности 

формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

- приводить примеры и моделировать с помощью педагога ситуации в политической 

сфере жизни общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности 

политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно- 

кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, в т.ч. от терроризма и экстремизма; 

- классифицировать с помощью педагога по разным признакам полномочия высших 

органов государственной власти Российской Федерации; 

- сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 
центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

- объяснять с опорой наисточник информации взаимосвязи ветвей власти и субъектов 

политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектовРоссийской Федерации, 

между правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

- использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия 

коррупции; 

- определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт своё отношение к внутренней и внешней политике Российской 

Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 

задачи, отражающие процессы, явления и события в политической жизни Российской 

Федерации, в международных отношениях; 

- систематизировать и конкретизировать после предварительного анализа 

информацию о политической жизни в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о 

деятельности высших органов государственной власти, об основных направлениях 

внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и 

международным терроризмом; 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 

Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях 

высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из 

фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из 

предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять с помощью педагога 

на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

- искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 

политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе 

субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты 

из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности приработе всети 

Интернет; 

- анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать с опорой на план 

информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых 

решениях высших органов государственной власти и управления Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

- оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведение 

других людей в гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего 

общества, уважения норм российского права, выражать своюточкузрения,отвечать на 
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вопросы; 

- использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в 

практической учебной деятельности, в повседневной жизни для осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темойи ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

- заполнять с помощью педагога форму (в т.ч. электронную) и составлять простейший 

документ при использовании портала государственных услуг; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человеквсистемесоциальныхотношений: 

- осваивать с помощью педагога и применять знания о социальной структуре 

общества, социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации 

личности; важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, 

этническом многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся 

поведении и здоровом образе жизни; 

- характеризовать после предварительного анализа функции семьи вобществе;основы 

социальной политики Российского государства; 

- приводитьпримерыразличныхсоциальныхстатусов,социальныхролей,социальной 

политики Российского государства; 

- классифицировать по планусоциальныеобщности и группы; сравнивать сопорой на 

план виды социальной мобильности; объяснять после предварительного анализа причины 

существования разных социальных групп; социальных различий и конфликтов; 

- использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

- аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового образа 
жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

- определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт своё отношение к разным этносам; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий 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 т.ч. отражающий изученный материал о социализации личности); 

- извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и сети 

Интернет о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; 

преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из 

предложенных моделей в текст по образцу; 

- анализировать, обобщать, систематизировать после предварительного анализа 

текстовую и статистическую социальную информацию из адаптированных источников, 

учебных материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и 

негативных последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о 

социальных конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию; 

- оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к 

людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

- использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 

собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

- осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми 

разных культур. 

Человеквсовременномизменяющемсямире: 



284 
 

- осваивать с помощью педагога и применять знания об информационном обществе, 

глобализации, глобальных проблемах; 

- характеризовать с опорой на план сущность информационного общества; здоровый 

образ жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

- приводить с опорой на источник информации примеры глобальных проблем и 

возможных путей их решения; участия молодёжи в общественной жизни; влияния 

образования на возможности профессионального выбора и карьерного роста; 

- сравнивать с опорой на источник информации требования к современным 
профессиям; 

- объяснять с помощью учителя причины и последствия глобализации; использовать 

полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и анализа 

ситуаций, включающих объяснение важности здорового образа жизни, связи здоровья и 

спорта в жизни человека; 

- определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт своё отношение к современным формам коммуникации; к 

здоровому образу жизни; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие 

особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

- осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и 

других) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; 

выбора профессии; 

- осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе. 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ГЕОГРАФИЯ» 

 

Изучение учебного предмета «География» предусматривает непосредственное 

применение федеральной рабочей программы учебного предмета «География». 

Программа по географии включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1. Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной программе воспитания, с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования. 

2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС ОООк личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

3. Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и 

развития обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование 

его по разделам и темам курса, дает распределение учебных часов по тематическим разделам 

курса и последовательность их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся с ЗПР иихособых 

образовательных потребностей; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 
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4. География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и 

о динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

5. Содержание географии на уровне ООО 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. 

6. Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного географического 

образа России, ценностных ориентаций личности; 

- развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческих способностейв 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

- воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных 

комплексах, об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства 

России и мира,своей местности,оспособах сохраненияокружающей средыи рационального 

использования природных ресурсов, формирование способности поиска и применения 

различных источников географической информации, в т.ч. ресурсов сети Интернет, для 

описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

- формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

- формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьезной 

базы географических знаний. 

7. Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

коррекционные задачи учебного предмета «География», направленные на развитие 

мыслительной (в т.ч. знаково-символической) и речевой деятельности; повышение 

познавательной активности; формирование умения самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность, использовать схемы, шаблоны, алгоритмы учебных действий; 

создание условий для осмысленного выполнения учебной работы. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

Освоение содержания географии на уровне основного общего образованияпроисходит 

с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее у обучающихся с ЗПР в 

рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ5КЛАССЕ 

Географическ 

оеизучение 

Земли 

Введение.География-наукаопланетеЗемля.История 
географических открытий. 

Изображен

ия земной 

Планы местности. 
Географическиекарт



286 
 

ы. 

поверхности  



287 
 

Земля - планета 
Солнечнойсистем
ы 

Земля-планетаСолнечнойсистемы. 

Оболочки Земли Литосфера-каменнаяоболочка Земли. 

Заключение Сезонныеизменениявприродесвоейместности. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ 

Оболочки Земли Гидросфера-воднаяоболочкаЗемли. 

Атмосфера - воздушная оболочка 

Земли.Биосфера - оболочка жизни. 

ВзаимосвязьоболочекЗемли.Понятиеоприродном 
комплексе. 

Заключение Природно-территориальныекомплексы. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ 

Главные 

закономерн

остиприроды Земли 

Географическая оболочка. 

ЛитосфераирельефЗемли. 

Атмосфера и климаты 

Земли. 
Мировойокеан -основнаячастьгидросферы. 

ЧеловечествонаЗемле Численностьнаселения.Страныинародымира. 

Материкии страны Южные 

материк
и. 

Северны

е 

материк
и. 
Взаимодействиеприродыиобщества. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 

Географическ

ое 

пространство 

России 

ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии. 

Географическое положение и границы России. 

Времянатерритории России. 

Административно-территориальное устройство 

России.Районирование территории. 

ПриродаРоссии ПриродныеусловияиресурсыРоссии. 

Геологическое строение, рельеф и 

полезныеископаемые. 

Климатиклиматическиересурсы. 

МоряРоссии.Внутренниеводыиводные 

ресурсы.Природно-хозяйственные 

зоны. 

НаселениеРоссии ЧисленностьнаселенияРоссии. 

Территориальныеособенностиразмещениянаселения 

России. 

Народыирелигии России. 

Половойивозрастнойсоставнаселения 

России.Человеческий капитал России. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ 
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ХозяйствоРоссии Общая характеристика хозяйства России. 

Топливно- энергетический комплекс (ТЭК). 

Металлургический

 компле

кс. Машиностроительный комплекс. 

Химико-лесной

 компле

кс. Агропромышленный комплекс (АПК). 

Инфраструктурный комплекс. 

 Обобщениезнаний. 

РегионыРоссии Западныймакрорегион(Европейскаячасть) 
России.Азиатская(Восточная)частьРоссии. 

Обобщение знаний. 
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Россиявсовременном 
мире 

Россиявсовременноммире. 

Заключение Обобщениеисистематизацияизученногоматериала. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения географии отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в т.ч. в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в роднойстране;уважение 

к символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошломуи настоящемумногонационального народа 

России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к 

участию в гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки,атакже 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учетом осознания последствий для 

окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и 

других народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения 

к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества; 

5) ценностинаучногопознания: ориентациявдеятельностинасовременнуюсистему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

читательской культурой как средством познания мира для примененияразличных источников 

географической информации при решении познавательных и практико- ориентированных 

задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических 

науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность);соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет- среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в т.ч. осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 
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и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и 

пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в т.ч. 

на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблеми путей их решения; активноенеприятиедействий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения географии на уровне ООО у обучающегося с ЗПР будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, 

совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякак часть 

познавательных УУД: 

- выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакигеографическихобъектов, 

процессов и явлений; 

- устанавливатьсущественныйпризнак классификациигеографическихобъектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учетом предложенной географической задачи; 

- выявлять дефициты географической информации, данных,необходимых для 

решения поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 

- использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
- формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 

проблем; 

- проводить по плану несложное географическое исследование, в т.ч. накраеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между географическими 



291 
 

объектами,процессамииявлениями; 

- оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 
исследования; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюденияилиисследования,оценивать достоверность полученныхрезультатов ивыводов; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей 

среды. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

информации или данных из источников географической информации сучетомпредложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных источниках географической информации; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

- оценивать надежность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

- систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

КоммуникативныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативные УУД: 

- формулировать суждения, выражать свою точкузрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы посуществу обсуждаемой темыи 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 
- сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

РегулятивныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных УУД: 

- самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

- владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствиерезультата 

цели и условиям; принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на 
ошибку и такое же право другого. 
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Совместнаядеятельность 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

- принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по ее достижению: 

- распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

- планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учетом предпочтений ивозможностей всех 

участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою 

часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать 

свои действия с другими членами команды; 

- сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферуответственности. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по географии включают способность 

обучающихся с ЗПР: 

- знать и применять систему знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, осознавать после предварительного анализа роль географии в 

формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в 

решении современных практических задач своего населенного пункта, Российской 

Федерации, мирового сообщества, в т.ч. задачи устойчивого развития под руководством 

педагога; понимать и уметь объяснять с опорой на ключевые слова роль и место 

географической науки в системе научных дисциплин; 

- знать и применять базовые знания об основных географических закономерностях, 

определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; 

- владеть базовыми географическими понятиями и знаниями географической 

терминологии, уметь их использовать для решения учебных и практических задач; 

- уметьсравниватьизученныегеографическиеобъекты,явленияипроцессынаоснове 

выделения их существенных признаков с опорой на алгоритм учебных действий; 

- классифицировать географические объекты и явления на основе их известных 

характерных свойств с помощью учителя или с опорой на карту; устанавливать на основе 

алгоритма учебных действий или после предварительного анализа взаимосвязи между 

изученными природными, социальными и экономическими явлениями ипроцессами,реально 

наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 

- использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и 

взаиморасположения объектов и явлений в пространстве с опорой на план, ключевые слова; 

объяснять после предварительного анализа влияние изученных географических 

объектов и явлений на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- выбирать с помощью учителя и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для решения учебных, практико- 

ориентированных задач с опорой на алгоритмучебных действий, атакже практических задач в 

повседневной жизни; 

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать с опорой на 

алгоритм учебных действий качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую,  
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взаимодополняющую и (или) противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

- уметьпредставлятьспомощьюучителявразличныхформах(ввидекарты,таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов с 

использованием плана, презентации (с использованием источников дополнительной 

информации (картографических, интернет-ресурсов); 

- уметь оценивать после предварительного анализа характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; решать с опорой на алгоритм учебных действий 

практические задачи геоэкологического содержания для определения качества окружающей 

среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, а также задачи в сфере 

экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового 

благополучия. 

 

5 КЛАСС 

Кконцу5классаобучающийсянаучится: 

- приводить с помощью учителя примеры: географических объектов, процессов и 

явлений, изучаемых различными ветвями географической науки; методов исследования, 

применяемых в географии; 

- выбирать с помощью учителя источники географической информации 

(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые 

для изучения истории географических открытий и важнейших географических исследований 

современности; 

- находить с помощью учителя информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

- иметь представление о вкладе великих путешественников вгеографическоеизучение 
Земли; 

- описывать и сравнивать после предварительного анализа маршруты их путешествий 

с использованием наглядной опоры (схемы, карты, презентации, план и другое); 

- находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 

знаний о Земле; 

- определять с помощью учителя направления, расстояния по плану местности и по 

географическим картам, географические координаты по географическим картам; 

- использовать с опорой на алгоритм учебных действий условные обозначения планов 

местности и географических карт для получения информации, необходимой для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- применятьсопоройнаисточникинформациипонятия«планместности», 
«географическая карта», «аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны 

горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки»для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

- различатьсопоройнаисточникинформациипонятия«планместности»и 

«географическаякарта»,«параллель»и«меридиан»; 
- приводить с опорой на источник информации примеры влияния Солнца на мир 

живой и неживой природы; 

- объяснять с помощью учителя причины смены дня и ночи и времён года; 

устанавливатьэмпирическиезависимости междупродолжительностьюдняигеографической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений; описывать с опорой на план внутреннее 

строениеЗемли;различатьсопоройнаисточникинформациипонятия«земнаякора», 

«ядро»,«мантия»,«минерал»и«горнаяпорода»,«материковаяземнаякора»и 
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«океаническаяземнаякора»; 

- различатьсопоройнаисточникинформацииизученныеминералыигорныепороды, 
материковую и океаническую земную кору; 

- показывать с помощью учителя на карте и обозначать на контурной карте материки 
и океаны, крупные формы рельефа Земли; 

- различатьсопоройнаисточникинформациигорыиравнины;классифицировать формы 
рельефа суши по высоте и по внешнему обликус опорой на план; 

- иметьпредставлениеопричинахземлетрясенийи вулканическихизвержений; 
применять с помощью учителя понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», 

«литосферная плита»,«эпицентр землетрясения» и«очагземлетрясения» для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- применять с помощью учителя понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг 
землетрясения» для решения познавательных задач; 

- иметь представления о проявлениях в окружающем мире внутренних и внешних 

процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания; 

- классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий острова по 

происхождению; 

- приводить с опорой на источник информации примеры опасных природных явлений 

влитосфереисредствихпредупреждения;измененийвлитосфереврезультате деятельности 

человека на примере своей местности, России и мира; актуальных проблем своей местности, 

решение которых невозможно без участия представителей географических специальностей, 

изучающих литосферу; примеры действия внешних процессов рельефообразованияи наличия 

полезных ископаемых в своей местности; 

- представлять с помощью учителя результаты фенологических наблюдений и 

наблюдений за погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания). 

 

6 КЛАСС 

Кконцу6классаобучающийсянаучится: 

- описывать с опорой на план по физической карте полушарий, физической карте 

России, карте океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- находить с помощью учителя информацию об отдельных компонентах природы 

Земли, в т.ч. о природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; 

- приводить с опорой на источник информации примеры опасных природных явлений 

в геосферах и средств их предупреждения; 

- сравнивать с помощью учителя инструментарий (способы) получения 

географической информации на разных этапах географического изучения Земли; 

- различатьсопоройнаисточникинформациисвойстваводотдельныхчастей Мирового 

океана; 

- применятьс помощью учителя понятия «гидросфера», «круговорот воды», 
«цунами»,«приливыиотливы»длярешенияучебныхи(или)практикоориентированных задач; 

- классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий объекты гидросферы 

(моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) по заданным признакам; 

- различать с опорой на источник информации питание и режим рек; сравнивать с 

опорой на алгоритм учебных действий реки по заданным признакам; 

- различать с опорой на источник информации понятия «грунтовые, межпластовые и 

артезианские воды» и применять их для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

- устанавливатьспомощьюучителяпричинно-следственныесвязимеждупитанием, 
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режимомрекииклиматомнатерриторииречногобассейна; 

- приводить с опорой на источник информации примеры районов распространения 
многолетней мерзлоты; 

- иметь представление о причинах образования цунами, приливов и отливов; 
описывать с опорой на алгоритм учебных действий состав, строение атмосферы; 

- определять с опорой на схемы, таблицы тенденции изменения температуры воздуха, 

количества атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от 

географического положения объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием 

знаний об особенностях отдельных компонентов природыЗемли и взаимосвязях междуними 

для решения учебных и практических задач; 

- объяснять с опорой на источник информации образование атмосферных осадков; 

направление дневных и ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и 

распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 

- различать с опорой на алгоритм учебных действий свойства воздуха;климаты Земли; 

климатообразующие факторы; 

- устанавливать с помощью учителя зависимость между нагреванием земной 

поверхности и углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной 

влажностью на основе данных эмпирических наблюдений; 

- сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий свойства атмосферы в пунктах, 

расположенных на разных высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, 

получаемого земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей; 

- различатьсопоройнаисточникинформации:видыатмосферныхосадков;понятия 

«бризы»и«муссоны»,понятия«погода»и«климат»,понятия«атмосфера»,«тропосфера», 

«стратосфера», «верхниеслоиатмосферы»; 

- применятьспомощьюучителяпонятия«атмосферноедавление»,«ветер», 

«атмосферные осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) 

практикоориентированных задач; 

- иметь представление о глобальных климатических изменениях длярешенияучебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

- проводить измерения с опорой на алгоритм учебных действий:температурывоздуха, 

атмосферного давления, скорости и направления ветра с использованиеманалоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 

наблюдений в табличной и (или) графической форме; иметь представление о границах 

биосферы; 

- приводить с опорой на источник информации примеры приспособления живых 

организмов к среде обитания в разных природных зонах; 

- различать с опорой на источник информации растительный и животный мир разных 

территорий Земли; 

- объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи компонентов 

природы в природно-территориальном комплексе; 

- сравнивать с опорой на источник информации особенности растительного и 

животного мира в различных природных зонах; 

- применятьпонятия«почва»,«плодородиепочв»,«природныйкомплекс», 
«природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий плодородие почв в различных 
природных зонах; 

- приводить с опорой на источник информации примеры изменений в изученных 

геосферах в результате деятельности человека на примере территории мира и своей 

местности, путей решения существующих экологических проблем. 

 

7 КЛАСС 

Кконцу7классаобучающийсянаучится: 
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- описывать после предварительного анализа по географическим картам и глобусу 

местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

- иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, 
ритмичность) географической оболочки; 

- определять с опорой на алгоритм учебных действий природные зоны по их 
существенным признакам; 

- различать с помощью учителя изученные процессы и явления, происходящие в 

географической оболочке; 

- приводить с опорой на источник информации примеры изменений в геосферах в 
результате деятельности человека; 

- описывать после предварительного анализа закономерности изменения в 
пространстве рельефа, климата, внутренних вод и органического мира; 

- выявлять спомощьюучителявзаимосвязи междукомпонентами природывпределах 

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; 

- классифицироватьсопоройнаалгоритмучебныхдействийвоздушныемассыЗемли, 

типы климата по заданным показателям; 

- иметь представление об образовании тропических муссонов, пассатов тропических 

широт, западных ветров; 

- применятьсопоройнасправочныйматериалпонятия«воздушныемассы», 
«муссоны», «пассаты», «западные ветры», «климатообразующий фактор» для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- описывать с опорой на план климат территории по климатограмме; объяснять с 

помощью учителя влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 

территории; 

- иметь представления о последствиях изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека с использованием разных источников географической информации; 

- различать после предварительного анализа океанические течения; сравнивать 

температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с 

использованием различных источников географической информации; 

- объяснятьзакономерности изменения температуры, солёности и органического мира 

Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных 

источников географической информации; 

- характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорийЗемли человеком 

на основе анализа различных источников географической информации для решения учебных 

и практико-ориентированных задач; 

- различать и сравнивать после предварительного анализа: численность населения 

крупных стран мира; плотность населения различных территорий; 

- применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико- 
ориентированных задач; 

- различатьсопоройнаалгоритмучебныхдействийгородскиеисельскиепоселения; 

- приводить с опорой на источник информации примеры: крупнейших городов мира; 

мировых и национальных религий; 

- проводитьсопоройнапланязыковуюклассификациюнародов; 
- различать после предварительного анализа основные виды хозяйственной 

деятельности людей на различных территориях; 

- определятьпослепредварительногоанализастраныпоихсущественнымпризнакам; 

- сравниватьпослепредварительногоанализаособенностиприродыинаселения, 
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материальной и духовной культуры, особенности адаптации человека к разным природным 

условиям регионов и отдельных стран; 

- иметь представление об особенностях природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

- использовать с помощью учителя знания о населении материков и страндля решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; выбирать с помощью учителя 

источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

- представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- использовать информацию об особенностях природы, населения иегохозяйственной 

деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или 

несколькихисточниках, длярешенияразличных учебныхипрактикоориентированныхзадач; 

- приводить с опорой на источник информации примеры взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных территорий; 

- иметь представление о глобальных проблемах человечества (экологическая, 

сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальноми 

региональном уровнях и приводить с опорой на источник информации примеры 

международного сотрудничества по их преодолению. 

 

8 КЛАСС 

Кконцу8классаобучающийсянаучится: 

- характеризовать с опорой на алгоритм учебных действий основные этапы истории 

формирования и изучения территории России; 

- находить после предварительного анализа в различных источниках информации 

факты, позволяющие определить вклад российских учёных и путешественников в освоение 

страны; 

- характеризовать с опорой на план географическое положение России с 

использованием информации из различных источников; 
- иметьпредставлениеофедеральныхокругах,крупныхгеографическихрайонахи 

макрорегионах России; 

- приводитьсопоройнаисточникинформациипримерысубъектовРоссийской Федерации 
разных видов и показывать их на географической карте; 

- иметьпредставлениеовлияниигеографическогоположениярегионовРоссиина 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать с помощью учителя знания о государственной территории и 

исключительной экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном 

и зональном времени для решения практико-ориентированных задач; 

- иметь представление о степени благоприятности природных условий в пределах 

отдельных регионов страны; 

- проводитьпослепредварительногоанализаклассификациюприродныхресурсов; 

- иметьпредставлениеотипахприродопользования; 
- выбирать и использовать с помощью учителя источники 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; объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и 

метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

- сравнивать и объяснять после предварительного анализа особенности компонентов 

природы отдельных территорий страны; 

- использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссиииеёотдельных 
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территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- называть с опорой на источник информации географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

- иметь представление о распространении по территории страны областей 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 

- применятьспомощьюучителяпонятия:«плита»,«щит»,«моренныйхолм», 
«бараньи лбы», «бархан», «дюна», «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур 

воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практикоориентированных 

задач; 
- различать сопорой наисточникинформации понятия«испарение»,«испаряемость», 

«коэффициент увлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

- описывать и прогнозировать после предварительного анализа погоду территории по 

карте погоды; 

- использовать с помощью учителя понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный 

фронт» для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощьюкарт погоды; 

- проводить после предварительного анализа классификацию типов климата и почв 

России; 

- иметьпредставлениеопоказателях,характеризующихсостояниеокружающей 
среды; 

- показыватьсопоройнаисточникинформациинакартеи(или)обозначатьна 

контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии 

России; крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, природно- 

хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения 

многолетней мерзлоты; 

- приводить с опорой на справочный материал примеры: мер безопасности, в т.ч. для 

экономики семьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

рационального и нерационального природопользования; особо охраняемых природных 

территорий России и своего края, животных и растений, занесённых в Краснуюкнигу России; 

- выбирать с помощью учителя источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей населения России; 

- приводить с опорой на справочный материал примеры адаптации человека к 

разнообразным природным условиям на территории страны; 

- сравнивать после предварительного анализа показатели воспроизводства и качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

- иметь представление о демографических процессах и явлениях, характеризующих 

динамикучисленности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

- проводить после предварительного анализа классификацию населённых пунктов и 

регионов России по заданным основаниям; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико- 

ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий в контекстереальнойжизни; 

- применять с помощью учителя понятия «рождаемость», «смертность», 
«естественныйприростнаселения»,«миграционныйприростнаселения»,«общийприрост 

населения»,«плотностьнаселения»,«основнаяполоса(зона)расселения»,«урбанизация», 

«городская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура 
населения»,«средняяпрогнозируемаяпродолжительностьжизни»,«трудовыересурсы», 
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«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество 

населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- представлять после предварительного анализа в различных формах(таблица,график, 

географическое описание) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

 

9 КЛАСС 

Кконцу9классаобучающийсянаучится: 

- выбирать с помощью учителя и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей населения и (или) 

хозяйства России; 

- представлять вразличных формах(ввидекарты,таблицы,графика,географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

- выбирать и использовать информацию из различных географических источников 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач с опорой 

на алгоритм учебных действий: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей 

хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

- классифицироватьпослепредварительногоанализасубъектыРоссийскойФедерации по 

уровню социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа 

информации из дополнительных источников; выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 

- иметь представление об изученных географических объектах, процессах и явлениях: 

хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, 

факторы и условия размещения производства, современные формы размещения 

производства), валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и ее регионов, 

природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал, топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК), факторы размещения предприятий ТЭК, машиностроительный комплекс, 

факторы размещения машиностроительных предприятий, черная и цветная металлургия, 

факторы размещения предприятий металлургического комплекса, химическая 

промышленность, факторы размещения отдельных отраслей химической промышленности, 

лесопромышленный комплекс, факторы размещения предприятий лесопромышленного 

комплекса, агропромышленный комплекс, факторы размещения предприятий 

агропромышленного комплекса (АПК), сфера услуг, факторы размещения предприятий и 

организаций сферы услуг, виды транспорта, грузооборот, пассажирооборот, территории 

опережающего развития (ТОР), Арктическая зона и зона Севера России; 

- находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико- 

ориентированных задач; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий практические задачи 

геоэкологического содержания для определения качества окружающей среды своей 

местности, путей ее сохранения и улучшения, а также задачи в сфере экономической 

географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия: 

объяснять с опорой наплан особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать после предварительного 

анализа условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных 

производств; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий;обособенностяхвзаимодействияприродыиобществавпределахотдельных 
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территорийдлярешенияпрактико-ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни; 

- оценивать после предварительного анализа финансовые условия жизнедеятельности 

человека и их природные, социальные, политические, технологические, экологические 

аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 

- иметь представления об основных особенностях хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и территориальнойструктуры 

хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы 

развития отраслей хозяйства и регионов России, место и рольРоссиив мировом хозяйстве, 

оценивать после предварительного анализа влияние географического положения отдельных 

регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- сравнивать после предварительного анализа географическое положение, 

географические особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства 

макрорегионов России; 

- после предварительного анализа делать выводы о воздействии человеческой 

деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, 

уровне и структуре социально-экономического развитияРоссии, местеи роли Россиивмире. 

 

2.1.10.РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ФИЗИКА» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена в соответствии с 

ФГОС ООО и ФАОП ООО. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (далее соответственно - 

программа по физике, физика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по физике. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе 

положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также с учётом федеральной 

рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся и организацию изучений физики на деятельностной основе. В 

программе по физике учитываются возможности учебного предмета вреализации требований 

ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

межпредметные связи естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 

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. 

Программапо физикеразработанасцелью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 

биологией, астрономией и физической географией, вносит вклад в естественно-научную 

картину мира, предоставляет наиболее ясные образцы применения научногометода познания, 

то есть способа получения достоверных знаний о мире. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования 

состоит в формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у 

обучающихся. 
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Изучение физики на углублённом уровне предполагает овладение следующими 

компетентностями,характеризующими естественно-научную грамотность: научно объяснять 

явления, оценивать и понимать особенности научного исследования; интерпретировать 

данные и использовать научные доказательства для получения выводов». 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в 

концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Целиизученияфизики: 

- приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

- развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

- формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизученияосновстроения материи 

и фундаментальных законов физики; 

- формированиепредставленийоролифизикидляразвитиядругихестественных наук, 

техники и технологий; 

- развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении. 

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего 

образования обеспечивается решением следующих задач: 

- приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

- приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний; 

- освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 
физических моделей, творческих и 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, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ 

Физикаиеёрольвпознанииокружающегомира. 

Физика - наука о природе. Явления природы. Физические явления: механические, 

тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые. 

Физическиевеличины.Измерениефизическихвеличин.Физическиеприборы. 

ПогрешностьизмеренийМеждународнаясистемаединиц. 
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. 

Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровым прибором. 

Лабораторныеработыи опыты. 

Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. Измерение 
расстояний. 
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Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела. 

Определение размеров малых тел. 

Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчикатемпературы. 

Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёташарика, пущенного 

горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

Первоначальныесведенияостроениивещества. 
Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие 

дискретное строение вещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. 

Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и 

отталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных 

состоянияхиихатомно-молекулярным строением. Особенности агрегатныхсостоянийводы. 

Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. Наблюдение 

диффузии. 

Наблюдениеявлений,объясняющихсяпритяжениемилиотталкиваниемчастиц вещества. 

Лабораторныеработыи опыты. 
Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий). 
Опыты по наблюдению теплового расширения газов. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярного притяжения. 

 

Движениеивзаимодействиетел. 

Механическоедвижение.Равномерноеи неравномерноедвижение.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 законГука. Измерение 

силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других 

планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природеи 

технике. 

Демонстрации. 

Наблюдение механического движения тела. 

Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

Наблюдение явления инерции. 

Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 

Сравнение масс по взаимодействию тел. 

Сложениесил,направленныхпоодной прямой. 

Лабораторныеработыи опыты. 

Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели 

электрического автомобиля и так далее). 

Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарикапонаклонной плоскости. 

Определениеплотноститвёрдоготела. 
Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружиныот 

приложенной силы. 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и 

характера соприкасающихся поверхностей. 
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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. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость 

атмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного 

давления. 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова) 

сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. 

Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 

Передача давления жидкостью и газом. 

Сообщающиесясосуды. 

Гидравлический пресс. 

Проявлениедействияатмосферногодавления. 
Зависимостьвыталкивающейсилыотобъёмапогружённойчастителаиплотности 

жидкости. 

Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости. 

Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения 

плотностей тела и жидкости. 

Лабораторныеработыи опыты. 

Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойвжидкостьчасти 

тела. 
Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость. 

Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от 

массы тела. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьвыталкивающейсилы,действующейнателов 

жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. 

Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её 

грузоподъёмности. 

Работаимощность.Энергия. 

Механическаяработа.Мощность. 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. 

Применениеправиларавновесиярычагакблоку. «Золотоеправило»механики.Коэффициент 

полезного действия (далее - КПД) простых механизмов. Простые механизмы в быту и 

технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного 

вида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации. 

Примерыпростыхмеханизмов. 

Лабораторныеработыи опыты. 
Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогоризонтальной 

поверхности. 

Исследованиеусловийравновесиярычага. 

Измерение КПД наклонной плоскости. 

Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 

Тепловыеявления. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и 

размерыатомовимолекул.Опыты,подтверждающиеосновныеположениямолекулярно- 
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кинетическойтеории. 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и 

аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений 

молекулярно-кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое 

расширение и сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение 

работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое 

равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических 

веществ. Удельная теплота плавления. Парообразование и конденсация.Испарение.Кипение. 

Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного 

давления. 

Влажностьвоздуха. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 
Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловые 

двигатели и защита окружающей среды. 

Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах. 

Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. Наблюдение 

диффузии. 

Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. Наблюдение 
теплового расширения тел. 

Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагреванииилиохлаждении. Правила 

измерения температуры. 

Видытеплопередачи. 

Охлаждениеприсовершенииработы. 
Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 
Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

Наблюдениекипения. 

Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторныеработыи опыты. 
Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейитвёрдыхтел. 
Определение давления воздуха в баллоне шприца. 

Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и нагревания 

или охлаждения. 

Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры. 

Наблюдениеизменения внутреннейэнергиителаврезультатетеплопередачии работы 

внешних сил. 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпритеплообменеснагретым 

металлическим цилиндром. 

Определениеудельнойтеплоёмкостивещества. 

Исследование процесса испарения. 

Определениеотносительнойвлажностивоздуха. 

Определение удельнойтеплотыплавленияльда. 

Электрическиеимагнитныеявления. 

Электризациятел.Двародаэлектрическихзарядов.Взаимодействиезаряженныхтел. 
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Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и 

расстояния между телами). 

Электрическоеполе.Напряжённостьэлектрическогополя.Принцип 

суперпозиции электрических полей (на качественном уровне). 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение 

атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники 

постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). 

Электрический ток в жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление 

проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Электрические цепи и 

потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

электрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в 

технических устройствах и на транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции на 

возобновляемых источниках энергии. 

Демонстрации. 

Электризациятел. 

Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. 

Устройство и действие электроскопа. 

Электростатическаяиндукция. 
Законсохраненияэлектрическихзарядов. 

Проводники и диэлектрики. 

Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. 

Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока. 

Электрическийтоквжидкости. Газовый 

разряд. 

Измерениесилытокаамперметром. 
Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. Реостат 

и магазин сопротивлений. 

Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 

Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. 

Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

ОпытЭрстеда. 

Магнитноеполетока.Электромагнит. 

Действиемагнитногополянапроводникстоком. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. Опыты 

Фарадея. 

Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловийеговозникновения. 

Электрогенераторпостоянноготока. 

Лабораторныеработыи опыты. 

Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении. 

Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики. Сборка и 

проверка работы электрической цепи постоянного тока. 

Измерениеирегулированиесилытока. 
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Измерениеирегулированиенапряжения. 

Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления 
резистора и напряжения на резисторе. 

Опыты, демонстрирующиезависимость электрического сопротивления проводникаот 
его длины, площади поперечного сечения и материала. 

Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух 
резисторов. 

Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. 

Определение работы электрического тока, идущего через резистор. Определение мощности 

электрического тока, выделяемой на резисторе. Исследование зависимости силы тока, 

идущего через лампочку, от напряжения на ней. 

ОпределениеКПДнагревателя. 

Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 
Изучениемагнитногополяпостоянныхмагнитовприихобъединениииразделении. 

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и 

магнита от силы тока и направления тока в катушке. 

Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 
Конструирование и изучение работы электродвигателя. 

ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование 

изменений значения и направления индукционного тока. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ 

Механическиеявления. 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность 

механического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное 

прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном 

движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты 

Галилея. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и 
угловая скорости. Центростремительное ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип 
суперпозиции сил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, силатренияпокоя, 

другие виды трения. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. 

Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с 
закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульстела.Изменениеимпульса.Импульссилы.Законсохраненияимпульса. 

Реактивноедвижение. 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь 

энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. 

Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической 

энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации. 

Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчёта. 
Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных 

тел отсчёта. 

Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. 
Исследование признаков равноускоренного движения. 
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Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» при 
её 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. 

Лабораторныеработыи опыты. 

Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика 

или тележки. 

Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарикапо наклонной 

плоскости. 

Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной 

плоскости. 

Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибезначальной 

скорости. 

Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальнойскорости пути 

относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы. 

Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилынормальногодавления. 
Определение коэффициента трения скольжения. 

Определениежёсткостипружины. 

Определениеработысилытренияпри равномерномдвижении телапогоризонтальной 

поверхности. 

Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием 

неподвижного и подвижного блоков. 

Изучениезаконасохраненияэнергии. 
Механическиеколебанияиволны. 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, 

амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. 

Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость её 

распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны. 

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвукиультразвук. 
Демонстрации. 

Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости. Наблюдение 

колебаний груза на нити и на пружине. 

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 

Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

Акустическийрезонанс. 

Лабораторныеработыи опыты. 

Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. 
Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника 

Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнитигрузаотдлины 

нити. 
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груза. 

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза. 

Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити,отмассы 

 

Опыты,демонстрирующиезависимостьпериодаколебанийпружинногомаятникаот 

массыгрузаижёсткости пружины. 

Измерениеускорениясвободногопадения. 

 

Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны. 

Электромагнитноеполе.Электромагнитныеволны.Свойства 
электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использование 

электромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета. 

Демонстрации. 
Свойстваэлектромагнитныхволн. 

Волновые свойства света. 

Лабораторныеработыи опыты. 

Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефона. 

Световыеявления. 

Лучеваямодельсвета.Источникисвета.Прямолинейноераспространениесвета. 

ЗатменияСолнцаиЛуны.Отражениесвета.Плоскоезеркало.Законотражениясвета. 

Преломлениесвета.Законпреломлениясвета.Полноевнутреннееотражениесвета. 

Использованиеполноговнутреннегоотражениявоптическихсветоводах. 

Линза.Ходлучей в линзе.Оптическая система фотоаппарата,микроскопа и телескопа. 

Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложениебелогосветавспектр.ОпытыНьютона.Сложениеспектральныхцветов. 

Дисперсиясвета. 

Демонстрации. 

Прямолинейноераспространениесвета. 

Отражение света. 

Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах.Преломление 

света. 

Оптическийсветовод. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ходлучейврассеивающейлинзе. 

Получениеизображенийспомощьюлинз. 
Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. Модель 

глаза. 

Разложениебелогосветав спектр. 

Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

Лабораторныеработыи опыты. 

Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения.Изучение 
характеристик изображения предмета в плоском зеркале. Исследование зависимости угла 

преломления светового луча от угла падения на границе «воздух-стекло». 

Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 

Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы.Опытыпо 

разложению белого света в спектр. 

Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдениичерезцветовыефильтры. 

Квантовыеявления. 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. 

Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период 

полураспада атомных ядер. 
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Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи 

атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии 

Солнца и звёзд. 

Ядернаяэнергетика.Действиярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы. 

Демонстрации. 

Спектрыизлученияипоглощения. 

Спектры различных газов. 

Спектрводорода. 

Наблюдение треков в камере Вильсона. 

Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

Лабораторныеработыи опыты. 

Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозномупути (по 

фотографиям). 

Измерениерадиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающиймодуль. 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения 

предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса 

физики, а также для подготовки к основному государственному экзамену по физике для 

обучающихся, выбравших этот учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, 

на основе которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых 

результатов обучения, формируется естественно-научная грамотность: освоение научных 

методов исследования явлений природы и техники, овладение умениями объяснять 

физические явления, применяя 

полученные знания, решать задачи, в т.ч. качественные и экспериментальные. 

Принципиальнодеятельностныйхарактерданногомодуляреализуетсязасчёттого, 

что обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: на основе полученных 

знаний распознавать и научно объяснять физические явления в окружающей природе и 

повседневной жизни;использоватьнаучныеметодыисследованияфизических явлений,вт.ч. для 

проверки гипотез и получения теоретических выводов; объяснять научные основы наиболее 

важных достижений современных технологий, например, практического использования 

различных источников энергии на основе закона превращения и сохранения всех известных 

видов энергии. 

Каждая из тем данного модуля включает экспериментальное исследование 

обобщающего характера. Модуль завершается проведением диагностической и оценочной 

работы за курс основного общего образования. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» НА УРОВНЕ ООО 

Изучениефизикинауровнеосновногообщегообразованиянаправленонадостижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1. Патриотическоговоспитания: 

-проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойфизической 
науки; 

-ценностноеотношениекдостижениямроссийскихучёных-физиков; 

2. Гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

-готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественно-значимыхиэтических 

проблем,связанныхспрактическимприменениемдостиженийфизики; 
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-осознаниеважностиморально-этическихпринциповвдеятельности учёного; 

3. Эстетическоговоспитания: 

- восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности; 

4. Ценностинаучногопознания: 
- осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, 

основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

- развитиенаучнойлюбознательности,интересакисследовательскойдеятельности; 

5. Формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

- осознание ценности безопасного образа жизни в современномтехнологическом мире, 

важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и 

тепловым оборудованием в домашних условиях; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку итакого же 

права у другого человека; 

6. Трудовоговоспитания: 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, требующих в т.ч. и физических знаний; 

- интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой; 

7. Экологическоговоспитания: 

- ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

- осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

8. Адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

- 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 т.ч. 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, общества и экономики, 

в т.ч. с использованием физических знаний; 

- оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, включающие 

познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД. 

Познавательные УУД 

Базовыелогическиедействия: 
- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщенияи сравнения; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и 

процессов, проводить 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 
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выделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; проводить по 

самостоятельно составленномуплануопыт, несложный физический эксперимент, небольшое 

исследование физического явления; 

- оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе 
исследования или эксперимента; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, опыта, исследования; 

- прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиефизическихпроцессов,атакже 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работас информацией: 

- применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации 

или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

- анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличных видов и 

форм представления; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями. 

КоммуникативныеУУД 

Общение: 
- в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;публично представлять 

результаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследования, проекта). 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной физической проблемы; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы, 

обобщать мнения нескольких человек; 

- выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

РегулятивныеУУД 

Самоорганизация: 
- выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

физических знаний; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана 

исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

- проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

- даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

- объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,давать 
оценку приобретённому опыту; 
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- вносить коррективы в деятельность (в т.ч. в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 
- ставить себя на место другогочеловека в ходе спора или дискуссии на научную тему, 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Принятиесебяи других: 

- признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 7 

классе: 

- использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент, 

модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния 

вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическое движение (равномерное, 

неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, 

пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

- различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное 

движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел с 

закреплённой осью вращения, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, превращения механической энергии) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в т.ч. 

физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и 

неживой природе, действие силы трения в природе и технике, влияние атмосферного 

давления на живой организм, плавание рыб, рычаги в теле человека, при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических 

явлений; 

- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила 

упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), 

выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, 

коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических 

величин; 

- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила 

сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило 

равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической 

энергии, при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое 

выражение; 

- объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в т.ч. и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 1-2 логических шагов с использованием 1-2 изученных свойства 

физических явлений, физических закона или закономерности; 

- решать расчётные задачи в 1-2 действия, используя законы иформулы,связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить 
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справочныеданные,необходимыедлярешениязадач,оцениватьреалистичностьполученной 

физической величины; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, в 

описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и 

интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, проводить выводы 

по его результатам; 

- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

- выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать показания 

приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

- проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от 

времени движения тела, силы трения скольжения от веса тела, качества обработки 

поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел, силы 

упругости от удлинения пружины, выталкивающей силы от объёма погружённой части телаи 

от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которую 

погружено тело, условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков, участвовать в 

планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде предложенных таблиц и графиков, проводить выводы по результатам 

исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости 

и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, 

действующая на погружённое в жидкость тело, коэффициент полезного действия простых 

механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

- иметь представление о принципах действия приборов и техническихустройств: весы, 

термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и 

неподвижный блок, наклонная плоскость; 

- характеризовать принципы действия изученныхприборовитехнических устройств с 

использованием их описания (в т.ч.: подшипники, устройство водопровода, гидравлический 

пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические законы и закономерности; 

- приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

- осуществлятьотбористочниковинформациивИнтернетевсоответствиисзаданным 

поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравненияразличных 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, преобразованияинформацииизоднойзнаковой системыв другую; 

-создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2-3 

источников информации, в т.ч. публично проводить краткие сообщения о результатах 

проектов или учебных исследований, при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

- привыполненииучебныхпроектовиисследованийраспределятьобязанностив 
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группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

 

8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 8 

классе: 

- использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и 

молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и 

ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой 

двигатель, элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и 

диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

- различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое 

равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, 

излучение), электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, 

короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в т.ч. 

физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, 

кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование 

росы, тумана, инея, снега, электрические явления в атмосфере, электричество живых 

организмов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на 

Земле, полярное сияние, при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства (признаки) физических явлений; 

- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная 

влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность 

электрического тока), при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 

- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 

положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции 

полей (накачественном уровне),закон сохранения заряда, закон Ома для участкацепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон сохранения энергии, при этом уметь формулировать закони записывать 

его математическое выражение; 

- объяснять физические процессы и свойства тел, в т.ч. и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 1-2 логических шагов с использованием 1-2 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

- решать расчётные задачи в 2-3 действия, используя законы иформулы,связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые 

для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины 

с известными данными; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, проводить выводы; 
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- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры, скорости 

процесса остывания и нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей) 

поверхности, скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности, 

электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие постоянных 

магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля 

на проводник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного 

тока): формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы; 

- выполнятьпрямыеизмерения температуры, относительной влажности воздуха, силы 

тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин, 

сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

- проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, 

идущего через проводник, от напряжения на проводнике, исследование последовательного и 

параллельного соединений проводников): планировать исследование, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 

зависимости в виде таблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость 

вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать 

измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и 

вычислять значение величины; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

- характеризовать принципы действияизученных приборов и технических устройств с 

использованием их описания (в т.ч.: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, 

амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, 

нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители, электромагнит, 

электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности; 

- распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам 

исхематичнымрисункам(жидкостныйтермометр,термос,психрометр,гигрометр,двигатель 

внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей; 

- приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

- осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основе 

имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, 

которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразованияинформацииизоднойзнаковой системыв другую; 

- создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников, в т.ч. публично представлять результаты проектной 

или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

- при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за 

выполнениемпланадействийикорректироватьего,оцениватьсобственныйвкладв 
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деятельностьгруппы,выстраиватькоммуникативноевзаимодействие, проявляя готовность 

разрешать конфликты. 

 

9 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9 

классе: 

- использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, 

центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно 

твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие, механические колебания и волны, 

звук,инфразвуки ультразвук,электромагнитныеволны,шкалаэлектромагнитных волн,свет, 

близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма- 

излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

- различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение 

по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение 

(затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, 

прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее 

отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, 

дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих 

данное физическое явление; 

- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в т.ч. 

физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, 

реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, 

сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое 

действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественный 

радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов, 

действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических 

явлений; 

- описывать изученные свойства тел и физические явления, 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 работаимощность, 

потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия 

сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота 

колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель 

преломления среды), при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 

- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип 

относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и 

преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, 

при этом формулировать закон и записывать его математическое выражение; 

- объяснять физические процессы и свойства тел, в т.ч. и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 2-3 логических шагов с использованием 2-3 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 
- решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2-3 уравнений), используя 

законыи формулы,связывающиефизическиевеличины: на основеанализаусловия задачи 
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записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать 

законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, проводить выводы, интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода 

колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от 

амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение света, разложение белого 

света в спектр, изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения 

предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): 

самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход 

опыта и его результаты, формулировать выводы; 

- проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 

значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать 

выбор способа измерения (измерительного прибора); 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости, периода колебаний математического маятника от длины нити, 

зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): 

планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, проводить выводы 

по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение 

тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, 

коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период 

колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, 

радиоактивный фон): планировать измерения, собирать экспериментальную 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 действияизученных приборов итехнических устройств с 

использованиемих описания (вт.ч.: спидометр, датчикиположения,расстояния и ускорения, 

ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, 

камера Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности; 

- использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических 

задач, оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе; 

- приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

- осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя 

поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной информации на 

основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 
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- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу, 

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, 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 обучающихся. 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ХИМИЯ» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена в соответствии с 

ФГОС ООО и ФАОП ООО. 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (далее соответственно - 

программа по химии, химия) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по химии. 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе федеральной рабочей 

программы воспитания и с учётом концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 

образовательных организациях Российской Федерации. 

Программа по химии разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование по разделам и темам программы по химии, определяет количественные и 

качественные характеристики содержания, рекомендуемую последовательность изучения 

химии с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета 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 

обучающегося по освоению учебного содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его 

представлений о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химией 

представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе, о путях 

решения глобальных проблем устойчивого развития человечества - сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

Изучениехимии: 

- способствует реализации возможностей для саморазвитияиформированиякультуры 

личности, её общей и функциональной грамотности; 

- вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся, 

навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных иисследовательских 

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 этапом в формировании 

естественно-научной грамотности обучающихся; 

- способствуетформированиюценностногоотношениякестественно-научным 
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знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование 

обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 

учебного предмета, который является педагогически адаптированным отражением базовой 

науки химии на определённом этапе её развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоение 

обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ неорганической химии и 

некоторых отдельных значимых понятий органической химии. 

Структура содержания программы по химии сформирована на основе системного 

подхода к её изучению. 

Содержание складывается из системы понятий о 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; 

Периодического закона Д.И. Менделеева как основного закона химии; учения о строении 

атома и химической связи; представлений об электролитической диссоциации веществ в 

растворах. Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и 

осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, выполняя 

функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностей практического 

применения и получения изучаемых веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию представления о 

химической составляющей научной картины мира в логике её системной природы, 

ценностного отношения к научному знанию и методам познания в науке. 

Изучение химии происходит с привлечением знаний из ранее изученных учебных 

предметов: «Окружающий мир», «Биология. 5-7 классы»и «Физика. 7 класс». 

При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки как 

области современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из 

компонентов мировой культуры. 

Задачаучебногопредметасостоитвформированиисистемыхимическихзнаний - 

важнейшихфактов,понятий,законовитеоретическихположений,доступныхобобщений 

мировоззренческогохарактера,языканауки,вприобщениикнаучнымметодампознанияпри 

изучении веществ и химических реакций, в формировании и развитии познавательных 

умений и их применении в учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельности, освоении правил безопасного обращения свеществами в повседневной жизни. 

При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение 

приобрели такие цели, как: 

- формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям жизни; 

- направленность обучения на систематическое приобщение 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; 

- формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в т.ч. 

умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя знания и опыт, 

полученныепри изучениихимии, применять их при решении проблемвповседневной жизни и 

трудовой деятельности; 

- формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья иокружающейприродной среды; 
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- развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанномувыбору профиля 

и направленности дальнейшего обучения. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 

Первоначальныехимическиепонятия. 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. Тела и 

вещества. Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах 

познания в химии. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые 
и сложные вещества. Атомно-молекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства 

состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в соединении. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, массы и числа 

структурных единиц вещества. Расчёты по формулам химических соединений. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон 

сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций 

(соединения, разложения, замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, правилами работы в 

лаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием, изучение и описание 

физических свойств образцов неорганических веществ, наблюдение физических (плавление 

воска, таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических 

(горение свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, 

наблюдение и описание признаков протекания химических реакций (разложение сахара, 

взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди (II) при 

нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди (II), изучениеспособов разделения 

смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография), 

проведение очистки поваренной соли, наблюдение и описание результатов проведения 

опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы, создание моделей молекул 

(шаростержневых). 

Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ. 

Воздух - смесь газов. Состав воздуха. Кислород - элемент и простое вещество. 

Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). 

Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории и 

промышленности. Круговорот кислорода в природе. Озон - аллотропная модификация 

кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и 

эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление 

парникового эффекта, разрушение озонового слоя. 

Водород - элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физическиеи 

химические свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли. 

Молярныйобъёмгазов.Расчётыпохимическим уравнениям. 
Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенныерастворы.Растворимостьвеществвводе.Массоваядоля веществаврастворе. 

Химические свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: 

солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура 

оксидов. Физические и химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Основания.Классификацияоснований:щёлочиинерастворимыеоснования. 
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Номенклатура оснований. Физические и химические свойства оснований. Получение 

оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические и химические 

свойства кислот. Ряд активности металлов Н.Н. Бекетова. Получение кислот. 

Соли.Номенклатурасолей. 
Физические и химические свойства солей. Получение солей. 
Генетическаясвязьмеждуклассами неорганическихсоединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода ввоздухе, 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода, наблюдение 

взаимодействия веществ с кислородом и условия возникновения и прекращения горения 

(пожара), ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств, получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств водорода (горение), взаимодействие водорода с оксидом 

меди (II) (возможно использование видеоматериалов), наблюдение образцов веществ 

количеством 1 моль, исследование особенностей растворения веществ с различной 

растворимостью, приготовление растворов с определённой массовой долей растворённого 

вещества, взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно использование 

видеоматериалов), исследование образцов неорганических веществ различных классов, 

наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей, изучение 

взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций 

нейтрализации, получение нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из 

раствора соли, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительновосстановительные 

реакции. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, 

которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы 

химическихэлементовД.И.Менделеева.Периодыи группы.Физический смыслпорядкового 

номера, номеров периода и группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системыД.И. Менделеева. 

Характеристика химического элемента по его положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и 

неметаллических свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов для развития науки и практики. Д.И. 

Менделеев - учёный и гражданин. 

Химическаясвязь.Ковалентная(полярнаяинеполярная)связь. 

Электроотрицательностьхимическихэлементов.Ионнаясвязь. 

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. 

Общиеестественно-научныепонятия:научныйфакт,гипотеза,теория,закон,анализ, 
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синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, 

измерение, модель, явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос,планеты, звёзды, 

Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера. 
География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, 

топливо, водные ресурсы. 

 

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 соединений в соответствии с положением 

элементов в Периодической системе и строением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, 

зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойства 

веществ, относящихся к различным классам неорганических соединений, генетическая связь 

неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу 

участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления 

химических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и эндотермические 

реакции, термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых 

химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о катализе. 

Понятие о химическом равновесии. Факторы, влияющие на скорость химической реакции и 

положение химического равновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно- 

восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций с использованием метода электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 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, оснований и солей в свете 

представлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие 

о гидролизе солей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток 

неорганических веществ - металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ 

(хлорида натрия), исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия 

различных факторов, исследование электропроводности растворов веществ, процесса 

диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использование видеоматериалов), 

проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена 

(образованиеосадка,выделениегаза,образованиеводы),опытов, иллюстрирующих примеры 

окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения), 

распознавание неорганических веществ с помощью качественных реакций на ионы, решение 

экспериментальных задач. 

Неметаллыиихсоединения. 

Общая характеристика галогенов. Особенности строенияатомов,характерные степени 

окисления. Строение и физические свойства простых веществ - галогенов. 

Химическиесвойстванапримерехлора(взаимодействиесметаллами, неметаллами, 



323 
 

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 VIA-группы. Особенности строения атомов, 
характерные степени окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ - кислорода и серы. Аллотропные 

модификации кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение, 

физические и химические свойства. Оксиды серы как представители кислотных оксидов. 

Серная кислота, физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот 

и специфические). Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа 

получения серной кислоты. 

Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион.Нахождение 

серы и её соединений в природе. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями 

серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VA-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 исолей 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 IVA-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. 

Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические и 

химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их 

физические и химические свойства, действие на живые организмы, получение и применение. 

Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода (IV), гипотеза глобального 

потепления климата, парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их физические и 

химические свойства, получение и применение. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода 

(метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Природные источники 

углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки (бензин), их роль в 

быту и промышленности. 

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. 

Соединения кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния(1У) и кремниевой 

кислоте. Силикаты, их использование в быту, медицине, промышленности. Важнейшие 

строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы 

безопасного использования строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств 

соляной кислоты, проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение 

признаков их протекания, опыты, отражающие физические и химические свойства галогенов 

и их соединений (возможно использование видеоматериалов), ознакомление с образцами 

хлоридов (галогенидов), ознакомление с образцами серы и её соединениями (возможно 

использование видеоматериалов), наблюдениепроцесса обугливаниясахара под действием 
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концентрированной серной кислоты, изучение химических свойств разбавленной серной 

кислоты, проведение качественной реакции на сульфат-ион и наблюдение признака её 

протекания, ознакомление с физическими свойствами азота, фосфора и их соединений 

(возможно использование видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных удобрений, 

получение, собирание,распознавание и изучение свойств аммиака, проведение качественных 

реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков их протекания, взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью (возможно использование видеоматериалов), 

изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена, ознакомление с 

процессом адсорбции растворённых веществ активированным углём и устройством 

противогаза, получение, собирание, распознавание и изучение свойств углекислого газа, 

проведение качественных реакций на карбонат и силикат-ионы и изучение признаков их 

протекания, ознакомление с продукцией силикатной промышленности, решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения». 

Металлыиихсоединения. 

Общая характеристика химических элементов - металлов на основании их положения 

в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. 

Строение металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Физические ихимическиесвойства 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: положениевПериодической системехимических элементовД.И. 

Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические свойства 

(на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных 

металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. 

Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция 

(оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева, 

строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, 

гидроксиды и соли 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 (возможноиспользование 

видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно 

использование видеоматериалов), исследование свойств жёсткой воды, процесса горения 

железа в кислороде (возможно использованиевидеоматериалов),признаков протекания 

качественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка, железа (II) и железа (III), 

меди (II), наблюдение и описание процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и 

кальция (возможно использование видеоматериалов), исследование амфотерных свойств 

гидроксида алюминия и гидроксида цинка, решениеэкспериментальных задач по теме 

«Важнейшие металлы и их соединения». 

Химияиокружающаясреда. 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное использование 

веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и 

отравлениях. 

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрация 

веществ (далее - ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

Химическийэксперимент:изучениеобразцовматериалов(стекло,сплавыметаллов, 
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полимерныематериалы). 

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. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» НА УРОВНЕ ООО 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности 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 расширениеопыта 

деятельности на её основе, в т.ч. в части: 

1. Патриотическоговоспитания: 

- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 

2. Гражданскоговоспитания: 

- представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности, готовности к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовности оценивать своё поведение 

и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

3. Ценностинаучногопознания: 

- мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для 

понимания сущности научной картины мира, представлений об основных закономерностях 

развитияприроды,взаимосвязяхчеловекасприроднойсредой,оролихимиивпознании 
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этихзакономерностей; 

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 
необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

- познавательной, информационной и читательской культуры, в т.ч. навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

- интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4. Формированиякультурыздоровья: 

- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своемуздоровью, установки 

на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек 

(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 

безопасности при обращении с химическими веществами в бытуи реальной жизни; 

5. Трудовоговоспитания: 

- интересак практическомуизучению профессий и трударазличного рода, уважениек 

трудуи результатам трудовой деятельности, в т.ч. на основе применения предметных знаний 

по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с 

учётом личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и 

потребностей, успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений, 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

5. Экологическоговоспитания: 

- экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а 

также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

- способности применять знания, получаемые при изучении химии, длярешения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов химии; 

- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, 

процесс, эксперимент и другое.), 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 осуществлению учебной деятельности. 

ПознавательныеУУД: 

УобучающегосябудутсформированыследующиепознавательныеУУД: 

Базовые логические действия: 

- умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: 

раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать 

взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов 

и явлений, выбирать основания и критерии для классификации химических веществ и 

химических реакций, устанавливать причинно-следственные связи между объектами 

изучения, строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

проводить выводы и заключения; 

- умениеприменятьвпроцессепознанияпонятия(предметныеиметапредметные), 
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символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко 

применяемые в химии модельные представления - химический знак (символ элемента), 

химическая формула и уравнение химической реакции - при решении учебно- 

познавательных задач, с учётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать 

существенные признаки изучаемых объектов - химических веществ и химических реакций, 

выявлять общиезакономерности, причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых 

процессах и явлениях; 

Базовыеисследовательскиедействия: 
- 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; 

Работас информацией: 
- умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), критически оценивать 

противоречивую и недостоверную информацию; 

- умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач 

определённого типа, приобретение опыта в области использования информационно- 

коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных 

поисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

другими формами графики и их комбинациями; 

- умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспортана 

состояние окружающей природной среды; 

КоммуникативныеУУД 

УобучающегосябудутсформированыследующиекоммуникативныеУУД: 
- умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

- приобретение опыта презентации результатов выполнения химического 

эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств 

веществ, учебного проекта); 

- заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих 

интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», 

координация совместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной 

работы и другие); 

РегулятивныеУУД 

УобучающегосябудутсформированыследующиерегулятивныеУУД: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролироватьипринеобходимостикорректироватьсвоюдеятельность,выбиратьнаиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять 

или корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом 

получения новых знаний об изучаемых объектах - веществах и реакциях, оценивать 

соответствие полученного результата заявленной цели; 

- умениеиспользоватьианализироватьконтексты,предлагаемыевусловиизаданий. 
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися 

научные знания,умения и способы действий, специфические для предметной области 

«Химия», виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

8 КЛАСС 

К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующие 

предметные результаты по химии: 

- раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), 

валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, 

молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, 

кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, 

классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, 

реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, ядро атома, 

электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и 

неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля 

вещества (процентная концентрация) в растворе; 

- иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

- использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

- определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень 

окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к определённому 

классу соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) в 

неорганических соединениях; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в 

Периодической системе, законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 

молекулярного учения, закона Авогадро, описывать и характеризовать табличную форму 

Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (A- 

группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить 

обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов 

(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); 

- классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические 

реакции (по числуи составу участвующих в реакции веществ, по тепловомуэффекту); 

- характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 

классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

- прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 

долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, 

проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

- применять основные операции мыслительной деятельности - анализ и синтез, 

сравнение, обобщение,систематизацию,классификацию,выявлениепричинно-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 соответствии с инструкциями 
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по выполнению лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных 

веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долей 

растворённого вещества, планировать и проводить химические эксперименты по 

распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов(лакмус,фенолфталеин, 

метилоранж и другие). 

 

9 КЛАСС 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие 

предметные результаты по химии: 

- раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, 

тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое 

равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-восстановительные реакции, 

окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, 

химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия 

металлов, сплавы, скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация ПДК 

вещества; 

- иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

- использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

- определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 

различного состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений по 

формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических 

соединениях, заряд иона по химической формуле, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (A-группа)» и «побочная 

подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые 

имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по 

электронным слоям), объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов и их 

соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

- классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 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 свойства простых 

и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, 

полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, 

подтверждающих существование генетической связи междувеществами различных классов; 

- раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 
составления электронного баланса этих реакций; 

- прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 

долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, 

проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

- соблюдатьправилапользованияхимическойпосудойилабораторным 
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оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по 

выполнению лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных 

веществ (аммиака и углекислого газа); 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 
распознавать опытнымпутём 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 и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей - для 

изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы познания - 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«БИОЛОГИЯ» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в соответствии с 

ФГОС ООО и ФАОП ООО. 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (далее соответственно - 

программа по биологии, биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по биологии. 

1) 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 рабочей 

программы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В 

программе по биологии учитываются возможности учебного предмета в реализации 

требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам 

обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования. 

Программа по биологии включает распределение содержания учебного материала по 

классам, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике 

развития предметного содержания с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по биологии разработана с целью оказания методическойпомощиучителю 

в создании рабочей программы по учебному предмету. 

В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на уровне 

основного общего образования, планируемые результаты освоения программы по биологии: 

личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны для 

каждого года изучения биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её 

познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 

культуры, здорового образа жизни. 

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

- формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

- формированиесистемызнанийобособенностяхстроения,жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

- формированиеуменийприменятьметодыбиологическойнаукидляизучения 
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биологическихсистем,вт.ч.организмачеловека; 

- формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объясненияпроцессов и явлений живойприроды и жизнедеятельности 

собственного организма; 

- формирование умений объяснять роль биологии в практическойдеятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 

человека в природе; 

- формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровьяи 

охраны окружающей среды. 

Достижениецелейпрограммыпобиологииобеспечиваетсярешениемследующих 

задач: 

- приобретениеобучающимисязнанийоживойприроде,закономерностяхстроения, 

жизнедеятельностиисредообразующейроли организмов, человеке какбиосоциальном 

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 т.ч. о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

- воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных ипрактических работ 

является рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов 

с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии. 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ5КЛАССЕ 

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 науками (математика, география и другиенауки). Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности современного 

человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими 

приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации с использованием различных источников (научно-популярная литература, 

справочники, Интернет). 

Методыизученияживой природы. 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение, классификация. Правила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Методизмерения 

(инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработысними. 
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Ознакомление с растительными и животными клетками: томатаиарбуза (натуральные 

препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и 

светового микроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Овладениеметодамиизученияживойприроды-наблюдениемиэкспериментом. 

Организмы-телаживой природы. 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие. 

Клеточное строение организмов. Цитология - наука о клетке. Клетка - наименьшая единица 

строения и жизнедеятельности организмов. Устройство увеличительных приборов: лупы и 

микроскопа. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, 

ядро. 

Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Клетки,ткани,органы,системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 
жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 
развитие, раздражимость, приспособленность. Организм - единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы 

(отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы 

жизни. Значение бактерий и вирусов 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

Природныесообщества. 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных 

сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. 

Производители, потребители и разрушители органических веществ в природных 

сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и другие природные 

сообщества). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. 

Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществвжизни 

человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: 
природные и культурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и других 

искусственных сообществ). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 
Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и других 

природных сообществ.). 

Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

Живаяприродаичеловек. 
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Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их 

предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга 

Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 

Практическиеработы. 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольной территории. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ 

Растительныйорганизм. 

Ботаника-наукаорастениях.Разделыботаники.Связьботаникисдругиминаукамии 

техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразиерастений.Уровниорганизациирастительного организма. 

Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: 

клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли склеточным соком). 

Растительные ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их 
роль и связь между собой. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. Изучение 

строения растительных тканей (использование микропрепаратов). Изучение внешнего 

строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных экземплярах 

растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и другие растения. 

Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 

Строениеимногообразиепокрытосеменныхрастений 

Строение семян. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов 

и семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. Подготовка семянк 

посеву. 

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень - орган 

почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Внешнее и внутреннее 

строение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. 

Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению 

(корневое давление, осмос). Видоизменение корней. 

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее строение 

листа. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Их строение, биологическоеи 

хозяйственное значение. Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и 

функции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности 

внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань 

листа, проводящие пучки). Лист - орган воздушного питания. 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере 

гербарных экземпляров или живых растений. 

Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилисторасположением(накомнатных 
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растениях). 

Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и 
других растений). 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 

Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева(наготовоммикропрепарате). 

Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 
Изучение строения цветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий. 

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

Жизнедеятельностьрастительногоорганизма. 

Обмен веществ у растений 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) растения. Минеральное 

питание растений. Удобрения. 

Питаниерастения 
Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимыхрастению(корневое 

давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения 

удобрений, прореживания проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист - орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в природе и в 

жизни человека. 

Дыханиерастения 
Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, 

препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). 

Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха, как препятствие 

для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). 

Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Транспортвеществврастении. 
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 водыи 

минеральных веществ в растении (сосуды древесины) - восходящий ток. Испарение воды 

через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние 

внешних условий на испарение воды. Транспорт органических веществ в растении 

(ситовидные трубки луба) - нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в 

растении. Выделение у растений. Листопад. 

Рости развитиерастения 
Прорастаниесемян.Условияпрорастания семян.Подготовкасемянкпосеву.Развитие 

проростков. 

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. 

Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) размножение 

растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, 

водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе.Вегетативноеразмножение 

культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное 

значение вегетативного размножения. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Наблюдениезаростомкорня. 
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Наблюдение за ростом побега. 

Определениевозрастадеревапоспилу. 

Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями. 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, 

бегония, сансевьера и другие растения). 

Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. 
Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на 

примере фасоли или посевного гороха). 

Определениеусловийпрорастаниясемян. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ 

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. 

Низшиерастения.Водоросли.Общаяхарактеристикаводорослей. 
Одноклеточныеи многоклеточныезелёныеводоросли. Строениеи жизнедеятельность 

зелёных водорослей. Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и 

красные водоросли, их строение и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и 

жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. 

Строениеижизнедеятельностьзелёных исфагновых мхов.Приспособленностьмховкжизни на 

сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха 

кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и 

продуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные(Папоротники). 

Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению 

с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. 

Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних 

папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в 

природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные 

растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, 

цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной 

группы растений, их господство на Земле. Классификацияпокрытосеменных растений: класс 

Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного 

растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три семейства 

растений по выбору учителя с учётом местных условий, при этом возможно изучать 

семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространёнными в 

данном регионе). Характерные признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или 

Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые). 

Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные представители 

семейств, их использование человеком. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
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Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и 

хлореллы). 

Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и 

улотрикса). 

Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). 

Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на 

примере ели, сосны или лиственницы). 

Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 
Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), 

Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые), 

Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 

Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием 

определителей растений или определительных карточек. 

РазвитиерастительногомиранаЗемле. 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре 

растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь 

растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития 

наземных растений основных систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или 

краеведческий музей). 

Растениявприродныхсообществах. 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой 

природы:свет,температура,влага,атмосферныйвоздух.Растенияиусловияживойприроды: 

прямое и косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к 

среде обитания. Взаимосвязи растений междусобой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ,преобладающие в 

них растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в 

жизни растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность 

(растительный покров) природных зон Земли. Флора. 

Растенияи человек. 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения 

культурных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: 

овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городскойфлоры.Парки, 

лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, 

комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана 

растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения растительного 

мира. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 

Изучение сорных растений региона. 

Грибы.Лишайники.Бактерии. 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, 

размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с 

грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. 

Промышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в 

природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и другие). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, 

спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, вызываемыми 

паразитическими грибами. 
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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 учеловека (в сельском хозяйстве, промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых 

грибов. 

Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучениешляпочных грибов 

на муляжах). 

Изучениестроениялишайников. 

Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 

Животный организм. 

Зоология - наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и 

техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений.Многообразие животного 

мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, 

размеры тела и другое. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной 

клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма 

(митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). 

Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. 

Органы и системы органов животных. Организм - единое целое. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканейживотных. 

Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного. 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и 

внутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, 

жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц,плавание рыб, 

движение по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и другое). Рычажные 

конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у 

простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная 

пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, 

пищеварительные железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у 

представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. 

Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у 

обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков уптиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. 

Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные 

сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. 

Особенности строения незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги 

кровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, усложнение системы 

кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. 

Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, 

выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. 

Почки(туловищныеитазовые),мочеточники,мочевойпузырьупозвоночныхживотных. 
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Особенностивыделения уптиц,связанныесполётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у 

позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. 

Средства пассивной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у 

одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис идругие 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. Половой диморфизм. Органы чувств, их 

значение. Рецепторы. Простые и 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. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение(инстинкти научение). 

Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: 

пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы 

поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки 

одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. 

Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые 

клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение 

яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента 

(детское место). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, 

непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. 

Изучение способов поглощения пищи у животных. 

Изучениеспособовдыханияуживотных. 
Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществ уживотных. 

Изучение покровов тела у животных. 

Изучениеоргановчувствуживотных. 

Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. 

Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

Систематическиегруппыживотных. 

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая 

категория животных. Классификация животных. Система животного мира. Систематические 

категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. 

Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний о происхождении и родстве 

животных в классификации животных. 

Одноклеточные животные - простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. 

Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. 

Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека (образование 

осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения 

человека и меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный 

плазмодий). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиестроенияинфузории-туфелькиинаблюдениезаеёпередвижением. 

Изучениехемотаксиса. 

Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

Изготовлениемоделиклеткипростейшего(амёбы,инфузории-туфелькиидругое.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. 

Местообитание.Особенностистроенияижизнедеятельности.Эктодермаиэнтодерма. 
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Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое 

размножение (почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые 

кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения(школьный аквариум). 

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 печёночногососальщика,бычьего 

цепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый 

человеку, сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению 

заражения паразитическимичервями. Рольчервей как почвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строениядождевого червя. Наблюдениеза реакцией 

дождевого червя на раздражители. 

Исследование внутреннего строения дождевого червя(наготовом влажном препарате и 

микропрепарате). 

Изучениеприспособленийпаразитическихчервей к паразитизму(на готовых 

влажных и микропрепаратах). 

Членистоногие.Общаяхарактеристика. Средыжизни. Внешнее и внутреннее 

строение членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные.Особенностистроенияижизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на 

суше. Клещи - вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические 

клещи - возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль 

клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и 

типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, 

Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и другие. Насекомые - 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые- 

вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность вредителей 

растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых- 

вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других 

крупных насекомых-вредителей). 

Ознакомлениесразличными типамиразвитиянасекомых(напримереколлекций). 
Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы 

жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. 

Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. 

Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков 

(раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых.Систематические 

группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). ПодтипЧерепные, или Позвоночные. 
Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям 
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обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в 

природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыбв природе 

и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере 

живой рыбы в банке с водой). 

Исследованиевнутреннегостроениярыбы(напримереготовоговлажногопрепарата). 

Земноводные. Общаяхарактеристика.Местообитаниеземноводных.Особенностивнешнего и 

внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом 

земноводныхнасушу.Приспособленностьземноводныхкжизнивводеинасуше. 

Размножение и развитие земноводных. Многообразие земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. 

Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы 

жизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и 

развитие пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. 

Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. 

Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни 

птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц (по 

выбору учителя на примере трёх экологических групп с учётом распространения птиц в 

регионе). Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в природе и 

жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птици 

набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

Исследованиеособенностейскелетаптицы. 
Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих.Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы 

жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих.Размножение 

и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). 

Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по выбору учителя 

изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда). 

Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и 

Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы. Семейства отряда Хищные: 

собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие - 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие 

млекопитающих родного края. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

Развитие животного мира на Земле. 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. 

Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. 

Реставрация древних животных. «Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных 

животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции 

позвоночных животных. Вымершие животные. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
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Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 

Животныевприродныхсообществах. 

Животныеисредаобитания.Влияниесвета,температурыивлажностинаживотных. 

Приспособленностьживотныхкусловиямсредыобитания. 
Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. 

Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном 

сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения 
животных на планете. Фауна. 

Животныеичеловек. 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые 

животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. 

Загрязнение окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки 

домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные 

сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды 

животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. 

Адаптация животных к новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в 

условиях города. Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление 

численности редких видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Красная книга России. Меры сохранения животного мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ 

Человек-биосоциальныйвид. 

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 человека с млекопитающими. 

Отличиечеловекаот 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. Органы и системы органов. Организм как единое целое. 

Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах). 

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

Нейрогуморальнаярегуляция. 

Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы,нервныеузлы. 
Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг, его 

строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и функции. 

Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и условные 

(приобретённые) рефлексы. Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) 

нервная система. Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальнаярегуляцияфункций.Эндокриннаясистема.Железывнутренней 
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секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических 

функций организма,ростаи развития.Нарушениевработеэндокринных желёз.Особенности 

рефлекторной и гуморальной регуляции функций организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеголовногомозгачеловека(по муляжам). 

Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости. 

Опораидвижение. 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и 

функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и 

толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их 

поясов. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. 

Мышечнаясистема.Строениеи функции 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 травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиесвойствкости. 
Изучение строения костей (на муляжах). 

Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 

Определение гибкости позвоночника. 

Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 

Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. Выявление 

нарушения осанки. 

Определениепризнаковплоскостопия. 

Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

Внутренняясредаорганизма. 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты 

и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. 

Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые 

иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание,воспаление, 

вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатическиеузлы. Вакцины и 

лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение) на 

готовых микропрепаратах. 

Кровообращение. 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный 

цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по 

сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и 

сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Измерениекровяного давления. 
Определениепульсаичисласердечныхсокращенийвпокоеипоследозированных 

физических нагрузок у человека. 

Перваяпомощьприкровотечениях. 

Дыхание. 
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Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций 

органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы 

дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно- 

капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных 

веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении 

органов дыхания. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха. 
Определениечастотыдыхания.Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания. 

Питаниеипищеварение. 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. 

Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. 

Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонкоми в 

толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные 

железы: печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробном человека - совокупность микроорганизмов, населяющих организм 

человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И.П. 

Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, 
пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

Обменвеществипревращениеэнергии. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров 

в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез 

витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 

Нормыирежимпитания.Рациональноепитание-факторукрепленияздоровья. 

Нарушениеобменавеществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиесоставапродуктовпитания. 

Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

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 кожи и их предупреждения. 

Профилактика и первая помощь при тепловоми солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 

Определение жирности различных участков кожи лица. 

Описаниемерпоуходузакожейлицаи волосамивзависимостиоттипакожи. 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
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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. 

Органычувствисенсорные системы. 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. 

Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. 

Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового 

анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха.  

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 

сенсорных систем организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Определениеостротызренияучеловека. 
Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате). 

Изучение строения органа слуха (на муляже). 

Поведениеипсихика. 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная 

обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная 

деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Механизм образования 

условных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. 

Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека. Приспособительный 

характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и 

мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и 

темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного труда. 

Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениекратковременнойпамяти. 
Определение объёма механической и логической памяти. 

Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

Человек и окружающая среда. 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм 

человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат 

жилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: 

гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, 

стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. Всемирная организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. 

Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные 

глобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения 
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человечества. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ООО 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего 

образования должныотражатьготовностьобучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и 

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в т.ч. в 

части: 

1. Патриотическоговоспитания: 

- отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки; 

2. Гражданскоговоспитания: 

- готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

3. Духовно-нравственноговоспитания: 

- готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

- понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии; 

4. Эстетическоговоспитания: 

- пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности; 

5. Ценностинаучногопознания: 

- ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 
- развитиенаучнойлюбознательности,интересакбиологическойнауке,навыков 

исследовательской деятельности; 

6. 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; 

- соблюдениеправилбезопасности,вт.ч.навыкибезопасногоповедениявприродной 

среде; 

- сформированностьнавыкарефлексии,управлениесобственнымэмоциональным 

состоянием; 

7. Трудовоговоспитания: 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, населенного пункта, родного края) биологической и экологической 

направленности, интерес к практическомуизучению профессий, связанных с биологией; 

8. Экологическоговоспитания: 

- ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешениизадачвобласти 

окружающей среды; 

- осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

- готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

9. Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 
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среды:  

- оценкаизменяющихсяусловий; 

- принятиерешения(индивидуальное,вгруппе)визменяющихсяусловияхна 

основаниианализабиологическойинформации; 

- планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные УУД 

Базовыелогическиедействия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критериипроводимогоанализа; 

- с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критериидля выявления 

закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезуоб истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

биологических объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствияваналогичных или сходных ситуациях,атакжевыдвигатьпредположения обих 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Работас информацией: 
- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

биологической задачи; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформациии 
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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. 

КоммуникативныеУУД: 

Общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

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

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов. 

Совместнаядеятельность: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы, уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результатысисходной задачей 

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

и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

- овладеть системой универсальных коммуникативных действий, котораяобеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

РегулятивныеУУД 

Самоорганизация: 
- выявлятьпроблемыдля решениявжизненныхи учебныхситуациях, используя 

биологические знания; 

- ориентироватьсяв различныхподходах принятия решений(индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 
способрешения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
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собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знанийоб 

изучаемом биологическом объекте; 

- проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку 

ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной биологической задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценкуприобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствиерезультата 

цели и условиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставитьсебянаместодругогочеловека,понимать мотивыинамерениядругого; 

- регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяи других: 
- осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению;признаватьсвоёправона ошибкуи 

такое же право другого; открытость себе и другим; 

- осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 
- овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечиваетформированиесмысловых установокличности(внутренняяпозицияличности), и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 5 

классе: 

- характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки живого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы; 

- перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека, профессии, связанные с биологией (4-5 

профессий); 

- приводить примеры вклада российских (в т.ч. В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский) и 

зарубежных (в т.ч. 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 т.ч.: 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 флоры и фауны природных зон 

Земли, ландшафты природные и культурные; 
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- проводить описание организма (растения, животного) по заданномуплану, выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

- раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

- приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 

обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

- выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ; 
- аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять 

значениеприродоохранной деятельностичеловека, анализироватьглобальныеэкологические 

проблемы; 

- раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека; 
- демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

- выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников, описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом,знакомство сразличными способами измерения исравненияживыхобъектов); 

- применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления, выполнять биологический рисунок и измерение биологических 

объектов; 

- владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке,во внеурочной 

деятельности; 

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

- создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

 

6 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 

классе: 

- характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими 

науками и техникой; 

- приводить примеры вклада российских (в т.ч. В.В. Докучаев, К.А. Тимирязев, С.Г. 
Навашин) и зарубежных учёных (в т.ч. Р. Гук, М. Мальпиги) в развитиенаук о растениях; 

- применять биологические термины и понятия (в т.ч.: ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 

видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

- описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связь строения вегетативных и 

генеративных органов растений с их функциями; 

- различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений позаданному 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 органырастениймежду собой; выполнять практические и лабораторные работыпо 
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морфологии и физиологии растений, в т.ч. работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

- характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и 

искусственного вегетативного размножения, семенное размножение (на примере 

покрытосеменных, или цветковых); 

- выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и 

органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

- классифицировать растения и их части по разным основаниям; объяснять роль 

растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в жизни человека, 

биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов, хозяйственное значение 

вегетативного размножения; 

- применять полученные знания для выращивания и размножения культурных 

растений; 

- использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать 
растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

- демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; 

- владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из двух источников,преобразовыватьинформацию 

из одной знаковой системы в другую; 

- создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

 

7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 

классе: 

- характеризовать принципы классификации растений, основные систематические 

группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные или цветковые); 

- приводить примеры вклада российских (в т.ч. Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и 

зарубежных (в т.ч. К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, 

лишайниках, бактериях; 

- применять биологические термины и понятия (в т.ч.: 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) всоответствии 

с поставленной задачей и в контексте; 

- различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по изображениям, 

схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 

- выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных 

и однодольных растений; 

- определять систематическое положение растительного организма (на примере 
покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

- выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, 

микологииимикробиологии,в т.ч.работы смикроскопом спостоянными(фиксированными) 
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и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

- выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, 

бактерий, грибов, лишайников; 

- проводитьописаниеисравниватьмеждусобойрастения,грибы,лишайники, бактерии по 

заданному плану, проводить выводы на основе сравнения; 

- описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира 

на Земле; 

- выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 

- характеризоватьрастительныесообщества,сезонныеипоступательныеизменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

- приводитьпримеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать 

причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

- раскрыватьрольрастений,грибов,лишайников,бактерийвприродных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

- демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов 

гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

- использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 

грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

- владеть приёмами работы синформацией: формулировать основания для извлечения 

и обобщения информации из несколькихисточников (2-3), преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую; 

- создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 

классе: 

- 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 т.ч. А. О. Ковалевский, К.И. Скрябин) и 

зарубежных (в т.ч. А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитиенаук о животных; 

- применять биологические термины и понятия (в т.ч.: зоология, экология животных, 

этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная 

клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, 

питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда 

обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

- раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

- сравнивать животные ткани и органы животных междусобой; описывать строение и 

жизнедеятельностьживотногоорганизма:опору идвижение,питаниеипищеварение, 
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дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и 

развитие; 

- характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, 

регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

- выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания животных изучаемых систематических групп; 

- различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные 

органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших 

- поизображениям; 

- выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

- выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в т.ч. работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

- сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и 

проводить выводы на основе сравнения; 

- классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения;описывать 

усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 

- выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 

- выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в 

природных сообществах; 
- характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 

- раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 
- раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни, 

объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

- иметьпредставлениеомероприятияхпоохранеживотногомираЗемли; 
- демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, 

различными видами искусства; 

- использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

- владеть приёмами работы синформацией: 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, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

9 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 

классе: 

- характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, 
медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и 
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техникой; 

- объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 

отличия человека от животных, приспособленность к различным экологическим факторам 

(человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 

- приводить примеры вклада российских (в т.ч. И. М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. 

Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в т.ч. У. Гарвей, К. Бернар, Л. 

Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, 

жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

- применять биологические термины и понятия (в т.ч.: цитология, гистология, 

анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, 

ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и 

превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 

раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

- проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 

организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

- сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 
процессы жизнедеятельности организма человека, проводить выводы на основе сравнения; 

- различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), 
выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

- характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, 

иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

- выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем 

органов организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания человека; 

- применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

- объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

- характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и 

ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности 

человека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, 

структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

- различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболеваниячеловека,объяснятьзначениемерпрофилактикивпредупреждениизаболеваний 

человека; 

- выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению человека, в т.ч. работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

- решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели 
здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

- аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 

гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного 

отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

- использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа 

жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для 

исключения вредных привычек, зависимостей; 

- владетьприёмамиоказанияпервойпомощичеловекуприпотересознания, 
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солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, 

костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

- демонстрироватьнаконкретных примерах связьзнаний науко человекесознаниями 

предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, 

технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 

- использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека 

ипроцессыегожизнедеятельности,проводитьпростейшиеисследованияорганизмачеловека и 

объяснять их результаты; 

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

- владеть приёмами работы синформацией: 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, используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

 

Рабочая программа учебного предмета «ОДНКНР» составлена в соответствии с 

ФГОС ООО и ФАОП ООО. 

Рабочая программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее соответственно - программа по ОДНКНР, ОДНКНР) включаетпояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР. 

1) 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,необходимостьформированиямежпредметных связей.Учебныйкурс 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» носит культурологический и 

воспитательный характер, главный результат обучения 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 углублять полученные в рамках общественно-научных 

дисциплин знания и 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 духовно-нравственным обликом, изучают 

основныекомпонентыкультуры,еёспецифическиеинструментысамопрезентации, 
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историческиеисовременныеособенностидуховно-нравственногоразвитиянародовРоссии. 

Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного идеала, 

гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к 

Родине(осознаниесебякакгражданинасвоегоОтечества),формированиеисторической памяти. 

Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня (Россия в 

целом как многонациональное, поликонфессиональное государство с едиными для всех 

законами, общероссийскими духовнонравственными 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 потребностямобучающихся,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 единстванародов России 

как основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный 

принцип реализуется через поиск объединяющих черт вдуховнонравственнойжизни 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 и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 

разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; 

- идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития Российской Федерации. 

ЦеликурсаОДНКНРопределяютследующиезадачи: 

- овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение 
для формирования гражданской идентичности обучающегося; 

- приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности 
как основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

- 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; 
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- формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию 

знаний и представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного 

искусства, музыки; 

- обучениерефлексиисобственногоповеденияиоценкеповеденияокружающихчерез 
развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

- воспитание уважительногои бережного отношения к историческому, религиозному и 
культурному наследию народов Российской Федерации; 

- содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров,основанных 

на приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

- формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание 

роли личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, 

гражданской идентичности. 

Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя: 

- расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении 

основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и 

других предметов начального общего образования; 

- углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов 

Российской Федерации, их роли в развитии современного общества; 

- формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и 

государством; 

- воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего народа и других народов Российской Федерации, толерантномуотношению 

к людям другой культуры, умению принимать и ценить ценностидругих культур, находить 

вних общееи особенное, черты, способствующие взаимномуобогащению культур; 

- пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, 

способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных 

стратегий и идеалов; 

- осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, 

проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов 

над потребительскими и эгоистическими; 

- раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность; 

- формированию ответственного отношения к учению и труду, 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-культурных явлений в истории и культуре Российской Федерации и 

современном обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе 

осознания 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. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОДНКНР» 
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СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ5КЛАССЕ 

Тематическийблок1.«Россия -нашобщий дом». 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. 

Традиционныеценности и ролевыемодели. Традиционная семья. Всеобщийхарактер морали и 

нравственности. Русский язык и единоекультурноепространство.Риски и угрозыдуховно- 

нравственной культуре народов России. 

Тема2.Нашдом-Россия. 
Россия - многонациональная страна. Многонациональный народ Российской 

Федерации. Россия как общий дом. Дружба народов. 

Тема3.Языки история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент 

культуры. Важность коммуникации междулюдьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема4.Русскийязык-языкобщенияи 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 народовРоссии. Возможности, 

которые даёт русский язык. 

Тема5.Истокироднойкультуры. 

Чтотакоекультура.Культураиприрода.Ролькультурывжизниобщества. 

Многообразиекультуриегопричины.ЕдинствокультурногопространстваРоссии. 

Тема6.Материальнаякультура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между 

материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема7.Духовнаякультура. 
Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, 

нравственность, ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная 

культура как реализация ценностей. 

Тема8.Культураирелигия. 

Религияикультура.Чтотакоерелигия,еёрольвжизниобществаичеловека. 

ГосударствообразующиерелигииРоссии.ЕдинствоценностейврелигияхРоссии. 

Тема9.Культураиобразование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование 
как ключ к социализации и духовно-нравственному развитию человека. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 
Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о 

культуре народов России. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности». 

Тема11.Семья-хранительдуховныхценностей. 

Семья-базовыйэлементобщества.Семейныеценности,традицииикультура. 

Помощьсиротамкакдуховно-нравственныйдолгчеловека. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 

Историясемьикакчастьисториинарода,государства,человечества.Каксвязаны Родина и 

семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейноевоспитание 

как трансляция ценностей. 

Тема14.Образсемьивкультуренародов России. 
Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и другие) о 

семьеи семейных обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов 
искусства. 

Тема15.Трудвистории семьи. 

Социальныероливисториисемьи.Рольдомашнеготруда. 
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Рольнравственныхнормвблагополучии семьи. 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие). 

Рассказосвоейсемье(сиспользованиемфотографий,книг,писемидругого). 

Семейноедрево.Семейныетрадиции. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». 

Тема17.Личность-общество-культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь 

между обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 

Тема18.Духовныймирчеловека. 
Человек - творец культуры. Культура как духовный мир человека. Мораль. 

Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: что это такое? 

Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы культур.Созидательный труд. 

Важность труда как творческой деятельности, как реализации. 

Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности. 

Мораль и нравственность в жизни человека. Взаимопомощь,сострадание,милосердие, 

любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким. 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии». 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи - часть истории народа, 

государства, человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её 

фальсификации. Преемственность поколений. 

Тема21.Литературакакязыккультуры. 

Литературакакхудожественноеосмыслениедействительности.Отсказкикроману. 

Зачемнужнылитературныепроизведения?Внутренниймирчеловекаиегодуховность. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен 

ценностными установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ 

формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода. 
Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служениеОтечествуи ответственность заего судьбу, высокиенравственныеидеалы,крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. 

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие. 
Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион 

уникален. Малая Родина - часть общего Отечества. 

Тема25.Праздникивкультуренародов России. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. 

Народные праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема26.Памятникиархитектурывкультуренародов России. 
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 музыкеиинструментах. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 
Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному 

искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся 

художники разных народов России. 

Тема29.ФольклорилитературанародовРоссии. 
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Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа иего 

ценностей, морали и нравственности. Национальная литература. Богатство культуры народа 

в его литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое 
занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 
разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 
ГеографиякультурРоссии.Россиякаккультурнаякарта. 

Описание регионов в соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны - залог будущего России. 

Россия - единаястрана. Русский мир. Общаяистория, сходствокультурных традиций, 
единые духовно-нравственные ценности народов России. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». 

Тема1.Миркультуры:егоструктура. 
Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной 

культуры и социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно- 

технический прогресс как один из источников формирования социального облика общества. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 
Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействияв 

обществе с многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и 

уважения ко всем культурам народов России. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 
Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов Россиив разные 

исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат исторического 

развития народов России. 

Тема4.Прогресс:технический исоциальный. 
Производительностьтруда.Разделениетруда.Обслуживающийипроизводящийтруд. 

Домашний труд и его механизация. Что такое технологии и как они влияют на культуру и 

ценности общества? 

Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об основных этапахв 

истории образования. 

Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов образования. 

Важность образования для современного мира. Образование как трансляция культурных 

смыслов, как способ передачи ценностей. 

Тема6.Праваиобязанностичеловека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и 

свободы человека и гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации. 

Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие. 
Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие и 

традиционные религии как источник духовно-нравственных ценностей. 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт 

современного общества с точки зрения материальной и духовной культуры народов России. 

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре». 

Тема9.Какимдолженбытьчеловек?Духовно-нравственныйобликиидеалчеловека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Правоиравенство 

в правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Общество как регулятор свободы. 

Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство 

человеческих качеств. Единство духовной жизни. 



360 
 

Тема10.Взрослениечеловекавкультуренародов России. 

Социальное измерение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. 

Проблема одиночества. Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми. 

Самостоятельность как ценность. 

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 
Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. Нравственный 

идеал человека в традиционных религиях. Современное общество и религиозный идеал 

человека. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловекеичеловеческом. 

Гуманитарноезнаниеиегоособенности.Культуракаксамопознание.Этика. 

Эстетика.Правовконтекстедуховно-нравственныхценностей. 

Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховной культуры. 

Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть 

нравственным. Почему нравственность важна? 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Автобиографияиавтопортрет:ктояичтоялюблю.Какустроенамояжизнь. 

Выполнениепроекта. 

Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества». 

Тема15.Трудделаетчеловекачеловеком. 
Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень, 

тунеядство. Трудолюбие, трудовой подвиг, ответственность. Общественная оценка труда. 

Тема16. Подвиг:как узнатьгероя? 

Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. Подвиг в 

мирное время. Милосердие, взаимопомощь. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. 
Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные 

границы. Этика предпринимательства. Социальная помощь. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно- 

нравственного самосознания. 

Бедность.Инвалидность.Асоциальнаясемья.Сиротство. 

Отражение этих явлений в культуре общества. 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. 

Волонтёрство.Общественныеблага. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры 

народов России. 

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. Проявления 

гуманизма в историко-культурном наследии народов России. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного 

облика общества. 

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальный 

работник.Духовно-нравственныекачества,необходимыепредставителямэтих профессий. 
Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как 

нравственный долг. 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. Важность 

меценатства для духовно-нравственного развития личности самого мецената и общества в 

целом. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России.Наука как источник социального и 

духовногопрогресса общества. 

Учёные России. Почемуважно помнить историю науки. Вклад науки в благополучие 

страны. Важность морали и нравственности в науке, в деятельности учёных. 

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие). 
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Трудкаксамореализация,каквкладвобщество.Рассказосвоейбудущейпрофессии. 

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм». 

Тема25. Гражданин. 

Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. 

Нравственныекачествагражданина. 

Тема26. Патриотизм. 

Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории. Важность 

патриотизма. 

Тема27.ЗащитаРодины: подвигилидолг? 
Войнаимир.РользнаниявзащитеРодины.Долггражданинапередобществом. 

Военныеподвиги.Честь.Доблесть. 

Тема28.Государство. Россия-нашаРодина. 
Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и государства. Что 

такое закон. Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть гражданином. 

Российская гражданская идентичность. 

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие). 

Какимикачествамидолженобладатьчеловеккакгражданин. 

Тема30.Мояшколаимойкласс(практическоезанятие). 

Портретшколыиликлассачерездобрыедела. 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 

Человек.Его образывкультуре.Духовностьинравственностькакважнейшие качества 

человека. 

Тема31.Человекикультура (проект). 

Итоговыйпроект:«Чтозначитбытьчеловеком?» 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОДНКНР» 

Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, 

развития и социализации обучающихся средствами учебного курса. 

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. 

Личностныерезультатыосвоениякурса включают: 

- осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 
- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- ценностьсамостоятельностииинициативы; 

- наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 
- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

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 
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культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в 

становлении российской государственности; 

2. Гражданскоговоспитания: 

- осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества и знание основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского обществаспомощью воспитания 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

3. Ценностипознавательнойдеятельности: 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию через развитие способностей к духовному развитию, 

нравственномусамосовершенствованию; 

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 
взглядам людей или их отсутствию; 

4. Духовно-нравственноговоспитания. 

- сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другомучеловеку, его мнению,мировоззрению,культуре,языку, вере,гражданскойпозиции, к 

истории,культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народовродного края,Россиии 

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 врешенииморальных 

проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи через знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потреблении. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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, готовностьк 

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 т.ч. цифровых, с 

учётом назначения информации и её аудитории. 

В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, 

регулятивные УУД. 

Познавательные УУД 
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УобучающегосябудутсформированыследующиепознавательныеУУД: 

- 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 (знаково-символические/моделирование); 

- смысловоечтение; 
- развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

КоммуникативныеУУД 

УобучающегосябудутсформированыследующиекоммуникативныеУУД: 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное 
сотрудничество); 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация); 

- формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационно- 

коммуникационных технологий (информационно-коммуникационная компетентность). 

РегулятивныеУУД 

УобучающегосябудутсформированыследующиерегулятивныеУУД: 
- 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 т.ч. 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 выборав учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений 

и способов действий, специфических для соответствующей предметной области, 

предпосылки научного типа мышления, видыдеятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в т.ч. при 

создании проектов. 

 

5 КЛАСС 

Кконцуобученияв5классеобучающийсяполучитследующиепредметные 
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результатыпоотдельнымтемампрограммыпоОДНКНР: 

Тематическийблок1.«Россия -нашобщий дом». 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»? 

Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для 

формирования личности гражданина России; иметь представление о содержании данного 

курса, в т.ч. о понятиях «мораль и нравственность», «семья», «традиционные ценности», об 

угрозах духовно-нравственному единству страны; понимать взаимосвязь между языком и 

культурой, духовно-нравственным развитием личности и социальным поведением. 

Тема2.Нашдом-Россия. 

Иметь представление об историческом пути формирования многонационального 

состава населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его 

формирования; знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия 

народов Российской Федерации, причинах культурных различий; понимать необходимость 

межнационального и межрелигиозного сотрудничества и взаимодействия, важность 

сотрудничества и дружбы международами и нациями, обосновывать их необходимость. 

Тема3.Языки история. 

Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на 

миропониманиеличности;иметьбазовые представленияоформированииязыкакакносителя 

духовно-нравственных смыслов культуры; понимать суть и смысл коммуникативной роли 

языка, в т.ч. в организации межкультурного диалога и взаимодействия; обосновывать своё 

понимание необходимости нравственной чистоты языка, важностилингвистической гигиены, 

речевого этикета. 

Тема4.Русскийязык-языкобщенияи язык возможностей. 

Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его 

взаимосвязи с языками других народов России; знать и уметь обосновать важность русского 

языка как культурообразующего языка народов России, важность его для существования 

государства и общества; понимать, что русский язык - не только важнейший элемент 

национальной культуры, но и историко-культурное наследие, достояние российского 

государства, уметь приводить примеры; иметь представление о нравственных категориях 

русского языка и их происхождении. 

Тема5.Истокиродной культуры. 
Иметь сформированное представление о понятие «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 представление об артефактах культуры; иметь базовое представление о 

традиционных укладах хозяйства: земледелии, скотоводстве, охоте, рыболовстве; понимать 

взаимосвязь междухозяйственным укладом и проявлениями духовной культуры; пониматьи 

объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от географии их 

массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими этносами. 

Тема7.Духовнаякультура. 

Иметьпредставлениеотакихкультурныхконцептахкак«искусство»,«наука», 
«религия»; знать и давать определения терминам «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 культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных 

артефактов; знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными 

явлениями, с которыми они связаны. 

Тема8.Культураирелигия. 
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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.Культураиобразование. 

Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важностьдля 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 между культурой и духовно-нравственными ценностями на основе местной 

культурно-исторической специфики; обосновывать важность сохранения культурного 

многообразия как источника духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности 

современного общества. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности». 

Тема11.Семья-хранительдуховныхценностей. 
Знатьи пониматьсмыслтермина «семья»; иметьпредставлениеовзаимосвязях между 

типом культуры и особенностями семейного быта и отношений в семье; осознавать значение 

термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными особенностями своеговремени; 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. 
Знатьи уметьобъяснитьпонятие «Родина»; осознаватьвзаимосвязьиразличиямежду 

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.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 
Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как 

ключевых элементах семейных отношений; знать и понимать взаимосвязь семейных 

традиций и культуры собственного этноса; уметь рассказывать о семейных традициях своего 

народа и народов России, собственной семьи; осознавать роль семейных традицийвкультуре 

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.Трудвистории семьи. 

Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; понимать и уметь 
объяснятьспецификусемьикаксоциальногоинститута,характеризоватьрольдомашнего 
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труда и распределение экономических функций в семье; осознавать и оценивать семейный 

уклад и взаимосвязь с социально-экономической структурой общества в форме большой и 

малой семей; характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для 

укрепления целостности семьи. 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие). 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре 

и истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных 

материалах и примерах из жизни собственной семьи; выделять особенности духовной 

культуры семьи в фольклоре и культуре различных народов на основе предметных знаний о 

культуре своего народа; предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и 

духовно-нравственными ценностями семьи; обосновывать важность семьи и семейных 

традиций для трансляции духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности как 

фактора культурной преемственности. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». 

Тема17.Личность-общество-культура. 
Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной 

культуры; уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность чело века и общества, 

человекаикультуры;пониматьиобъяснятьразличиямеждуобоснованиемтермина 

«личность» в быту, в контексте культуры и творчества; знать, что такое гуманизм, иметь 

представление о его источниках 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; 

знатьиуметьобъяснитьвзаимосвязьтрудаи 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 показывать на примерах значение таких ценностей, как «взаимопомощь», 

«сострадание»,«милосердие»,«любовь»,«дружба»,«коллективизм»,«патриотизм», 

«любовькблизким». 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии». 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 
Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические 

периоды и уметь выделять их сущностные черты; иметь представление о значении и 

функциях изучения истории; осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового 

исторического процесса. Знать о существовании связи между историческими событиями и 

культурой. Обосновывать важность изучения истории как духовно-нравственного долга 

гражданина и патриота. 

Тема21.Литературакакязыккультуры. 

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 представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный 

обмен» как формах распространения и обогащениядуховно-нравственныхидеалов общества; 

понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; знать, что такое 

глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации как способа 

формирования общих духовно-нравственных ценностей. 
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Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода. 

Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных 

ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечествуи ответственность за его судьбу, высокие нравственныеидеалы, 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:культурноемногообразие. 
Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 

называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно 

проживают; уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ 

Российской Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; понимать 

ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласияв 

России; уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их 

значение и причины. 

Тема25.Праздникивкультуренародов России. 
Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как 

элементов культуры; устанавливать взаимосвязь праздников и 

культурногоуклада;различатьосновныетипыпраздников; 

уметьрассказыватьопраздничныхтрадицияхнародов 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.Памятникиархитектурынародов России. 
Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников 

архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами 

исторического развития; понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной 

деятельности; осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно- 

технического развития и типами жилищ; осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между 

особенностями архитектуры и духовно-нравственными ценностями народов России; 

устанавливать связь междуисторией памятника и историей края, характеризовать памятники 

истории и культуры; иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой 

работы. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 
Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые 

выразительные средства музыкального языка; обосновывать и доказывать важность музыки 

как культурного явления, как формы трансляции культурных ценностей; находить и 

обозначать средства выражения морального и нравственного смысла музыкальных 

произведений; знать основные темы музыкального творчества народов России, народные 

инструменты. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 
Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов 

художественного творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах 

изобразительного искусства; уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, 

фольклорные орнаменты; обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства 

как культурного явления, как формы трансляции культурных ценностей; находить и 

обозначать средства выражения морального и нравственного смысла изобразительного 

искусства; знать основные темы изобразительного искусства народов России. 

Тема29.ФольклорилитературанародовРоссии. 

Знатьипонимать,чтотакоепословицыипоговорки,обосновыватьважностьи 
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нужностьэтих языковыхвыразительныхсредств;пониматьиобъяснять,чтотакоеэпос,миф, 

сказка, былина, песня; воспринимать и объяснять на примерах важность понимания 

фольклора как отражения 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; описывать 

отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями. 

Тема32.Единствостраны -залогбудущего России. 
Знать и уметь объяснить значениеи роль общих элементоввкультуре народовРоссии 

для обоснования её территориального, политического и экономического единства; понимать 

и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями национального 

самоопределения отдельных этносов. 

 

6 КЛАСС 

К концу обучения в 6 классе обучающийсяполучитследующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР. 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». 

Тема1.Миркультуры:егоструктура. 
Знатьиуметьобъяснитьструктурукультурыкаксоциальногоявления; 
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; знатьколичество 

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 правкаждогочеловека, вне зависимости от 

его принадлежности к тому или иному народу; понимать ценность многообразия культурных 

укладов народов Российской Федерации; демонстрировать готовность к сохранению 

межнационального и межрелигиозного согласия в России; характеризовать духовную 

культуру всех народов России как общее достояние и богатство нашей многонациональной 

Родины. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 

Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы; 

понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народовРоссиии особенностями 

исторического периода; находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров 

народовРоссии от их локализациив конкретных климатических, 
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географическихикультурно-историческихусловиях. 

Тема4.Прогресс:техническийисоциальный. 
Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, характеризовать 

их роль и значение в истории и современном обществе; осознавать и уметь доказывать 

взаимозависимость членов общества, роль созидательного и добросовестного труда для 

созданиясоциальноиэкономическиблагоприятнойсреды;демонстрироватьпониманиероли 

обслуживающего труда, его социальной и духовно-нравственной важности; понимать 

взаимосвязи между механизацией домашнего труда и изменениямисоциальныхвзаимосвязей 

в обществе; осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценности 

общества. 

Тема5.Образованиевкультуренародов России. 

Иметь представление об истории образования и его роли в обществе на различных 

этапах егоразвития;пониматьиобосновыватьрольценностейвобществе,их зависимостьот 

процесса познания; понимать специфику каждого уровня образования, её рольв современных 

общественных процессах; обосновывать важность образования в современном мире и 

ценность знания; характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-

нравственных ориентиров человека. 

Тема6.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. 

Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие. 

Знатьипониматьсмыслтерминов«религия»,«конфессия»,«атеизм», 

«свободомыслие»;характеризоватьосновныекультурообразующиеконфессии; 

знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе общественного 

развития; понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развития 

общества. 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие). 
Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, его 

духовно-нравственные ориентиры; понимать и уметь доказать важность духовно- 

нравственного развития человека и общества в целом для сохранения социально- 

экономического благополучия; называть и характеризовать основные источники этого 

процесса, уметь доказывать теоретические положения, выдвинутые ранее на примерах из 

истории и культуры России. 

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре». 

Тема9.Духовно-нравственныйобликиидеалчеловека. 

Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных качеств 

человека;осознавать,какиеличностныекачествасоотносятсястеми илиинымиморальными и 

нравственными ценностями; понимать различия между этикой и этикетом иих взаимосвязь; 

обосновывать и доказывать ценность свободы как залога благополучия общества, уважения к 

правам человека, его месту и роли в общественных процессах; 

характеризоватьвзаимосвязьтакихпонятийкак«свобода»,«ответственность»,«право»и 

«долг»; понимать важность коллективизма как ценности современной России иего приоритет 

перед идеологией индивидуализма; приводить примеры идеалов человека в историко-

культурном пространстве современной России. 

Тема10.Взрослениечеловекавкультуренародов России. 
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 

важностьвзаимодействиячеловекаиобщества,характеризоватьнегативныеэффекты 
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социальной изоляции; знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её 

роли в развитии личности, во взаимодействии с другими людьми. 

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 
Характеризовать нравственный потенциал религии; знать и уметь излагать 

нравственные принципы государствообразующих конфессий России; знать основные 

требования к нравственному идеалу человека в государствообразующих религиях 

современной России; уметь обосновывать важность религиозных моральныхи нравственных 

ценностей для современного общества. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловеке. 
Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; определять 

нравственный смысл гуманитарного знания, его системообразующую роль в современной 

культуре; характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, 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 этикикакнауки; 

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 благополучия общества и личности. 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Характеризоватьпонятия«самопознание»,«автобиография»,«автопортрет», 

«рефлексия»; уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с 

самопознанием и рефлексией на доступном для обучающихся уровне; доказывать и 

обосновывать свои нравственные убеждения. 

Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества». 

Тема15.Трудделаетчеловекачеловеком. 

Характеризоватьважностьтрудаиегорольвсовременномобществе; 
соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое благополучие»; 

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; знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»,с 

одной стороны, и «трудолюбие», «подвиг труда», «ответственность», с другой стороны, а 

также «общественная оценка труда». 

Тема16.Подвиг:какузнать героя? 
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 

историческихличностей;обосновыватьразграничениепонятий«героизм»и 

«псевдогероизм»череззначимостьдляобществаипониманиепоследствий. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. 

Характеризоватьпонятие«социальныеотношения»;пониматьсмыслпонятия 

«человек как субъект социальных отношений» в приложении к его нравственному и 

духовному развитию; осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном 

состоянииличности;обосновыватьпонятия«дружба»,«предательство»,«честь», 

«коллективизм» и приводить примеры из истории, культуры и литературы; обосновывать 

важность и находить нравственные основания социальной взаимопомощи, в т.ч. 

благотворительности; понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в 

социальном аспекте. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно- 

нравственного самосознания. 

Характеризоватьпонятие«социальныепроблемысовременногообщества»как 
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многостороннее явление, в т.ч. обусловленное несовершенством духовно-нравственных 

идеалов и ценностей; приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная 

семья», «сиротство», знать и уметь обосновывать пути преодоления их последствий на 

доступном для понимания уровне; 

обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих проблем, а также 

необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества. 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений. 

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 информацию о 

благотворительных, волонтёрских и социальных проектах в регионе своего проживания. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры 
народов России. 

Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственных ценностей 

российскогонарода;находитьи обосновыватьпроявлениягуманизмависторико-культурном 

наследии народов России; знать и понимать важность гуманизма для формирования 

высоконравственной личности, государственной политики, взаимоотношений в обществе; 

находить и объяснять гуманистические проявления в современной культуре. 

Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранения духовно-нравственного 

облика общества. 

Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»; иметь 

представление о духовно-нравственных качествах, необходимых представителямсоциальных 

профессий; осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных 

профессий; приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, 

подтверждающие данную точку зрения. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как 
нравственный долг. 

Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории России; 

доказывать важность меценатства в современном обществе для общества в целом и для 

духовно-нравственного развития личности самого мецената; характеризовать понятие 

«социальный долг», обосновывать его важную роль в жизни общества; приводить примеры 

выдающихся благотворителей в истории и современной России; понимать смысл 

внеэкономической благотворительности: волонтёрской деятельности, аргументированно 

объяснять её важность. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного 

прогресса общества. 

Характеризовать понятие «наука»; уметь аргументированно обосновывать важность 

науки в современном обществе, прослеживать её связь с научно-техническим и социальным 

прогрессом; называть имена выдающихся учёных России; обосновыватьважностьпонимания 

истории науки, получения и обоснования научного знания; характеризовать и доказывать 

важностьнауки для благополучия общества, страны и государства; обосновывать важность 

морали и нравственности в науке, её роль и вклад в доказательство этих понятий. 

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие). 

Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в 

определённой профессии; обосновывать преимущества выбранной профессии, 

характеризовать её вклад в общество, называть духовно-нравственные качества человека, 

необходимые в этом виде труда. 

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм». 

Тема25. Гражданин. 
Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их взаимосвязь; 

понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей гражданского 
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самосознания;пониматьиуметьобосновыватьнравственныекачествагражданина. 

Тема26. Патриотизм. 
Характеризовать понятие «патриотизм»; приводитьпримеры патриотизма в истории и 

современном обществе; различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность 

на ценности толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре; уметь 

обосновывать важность патриотизма. 

Тема27.ЗащитаРодины: подвигилидолг? 

Характеризовать понятия «война» и «мир»; доказывать важность сохранения мира и 

согласия; обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина; понимать 

особенностизащитычестиОтечествавспорте,науке,культуре;характеризоватьпонятия 

«военный подвиг», «честь», «доблесть», обосновывать их важность, приводить примеры их 

проявлений. 

Тема28.Государство. Россия-нашародина. 
Характеризовать понятие «государство»; уметь выделять и формулировать основные 

особенности Российского государства с использованием исторических фактов и духовно- 

нравственные ценностей; характеризовать понятие «закон» как существенную часть 

гражданской идентичности человека; характеризовать понятие «гражданская идентичность», 

соотносить это понятие с необходимыми нравственными качествами человека. 

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие). 
Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: этническую, 

религиозную, гендерную идентичности; обосновывать важность духовно-нравственных 

качеств гражданина, указывать их источники. 

Тема30.Мояшколаимойкласс(практическоезанятие). 
Характеризовать понятие «добрые дела» в контекстеоценки собственных действий, их 

нравственного характера; находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать 

их к потребностям класса. 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 
Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; приводить 

примеры духовно-нравственного идеала в культуре; формулировать свой идеал человека и 

нравственные качества, которые ему присущи. 

Тема32.Человекикультура (проект). 

Характеризовать грани взаимодействия человека и 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, какс положительной, так ис 

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 ипромежуточного 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. 

Приэтомнепосредственноеоцениваниеостаётсяпрерогативнойобразовательной 
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организациис учётом обозначенных в программе по ОДНКНР предметных,личностных и 

метапредметных результатов. 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составленав 

соответствии с ФГОС ООО и ФАОП ООО. 

Рабочая программа по учебному предмет «Изобразительное искусство» (далее 

соответственно - программа по изобразительному искусству изобразительное искусство) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по изобразительному искусству. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа основного общего образования по изобразительномуискусствусоставлена 

на основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Основная цель изобразительного искусства - развитие визуально-пространственного 

мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и 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. Важнейшими 

задачами программы по изобразительному искусству являются формирование активного 

отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношенияк 

истории культуры России, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Программа по изобразительному искусству ориентирована на психологовозрастные 

особенности развития обучающихся 11-15 лет. 

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). 

Задачамиизобразительногоискусстваявляются: 

- освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 

художественной деятельности в жизни общества; 

- формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 

- формированиеуобучающихсянавыков эстетическоговиденияипреобразования 
мира; 

- приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 
художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 
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изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных,в архитектуре и 

дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и анимации, 

фотографии, работы в синтетических искусствах (театр и кино) (вариативно); 

- формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 
способностей; 

- овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, 

чувств и мировоззренческих позиций человека; 

- развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияитворческоговоображения; 
- воспитание уваженияилюбвикцивилизационномунаследиюРоссиичерез 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. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного общего 

образования структурировано по 4 модулям (3 инвариантных и 1 вариативный). 

Инвариантные модули реализуются последовательно в 5, 6 и 7 классах. Содержание 

вариативного модуля может быть реализовано дополнительно к инвариантным модулям в 

одном или нескольких классах или во внеурочной деятельности. 

Модуль№1 «Декоративно-прикладноеинародноеискусство»(5класс) 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс) 

Модуль№3«Архитектураидизайн»(7класс) 
Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный). 

Каждый модуль программы по изобразительномуискусствуобладает содержательной 

целостностью и организован по восходящему принципу в отношении углубления знаний по 

ведущей теме и усложнения умений обучающихся. Последовательность изучения модулей 

определяется психологическими возрастными особенностями обучающихся, принципом 

системности обучения и опытом педагогической работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ5КЛАССЕ 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство». 

Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве. 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство и 

предметная среда жизни людей. 

Древниекорнинародногоискусства. 
Истокиобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства.Традиционныеобразы 

народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 

Рольприродных материалов в строительствеи изготовлении предметов быта, их 

значение в характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнениерисунковнатемыдревних узоровдеревяннойрезьбы,росписиподереву, 

вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой 

работы. 

Убранстворусскойизбы. 

Конструкцияизбы,единствокрасотыи пользы -функциональногоисимволического - в её 

постройке и украшении. 

Символическоезначениеобразовимотивоввузорномубранстверусскихизб. 
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Картинамиравобразномстроебытовогокрестьянского искусства. 

Выполнениерисунков-эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 

Декоративныеэлементыжилойсреды. 
Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера 

постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их 
выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм. 

Образныйстройнародногопраздничногокостюма-женскогоимужского. 
Традиционная конструкция русского женского костюма - северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных 

регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое 

изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности 

традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 
цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного 

творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного 

панно на тему традиций народных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы. 

Рольизначениенародныхпромысловвсовременнойжизни.Искусствоиремесло. 

Традициикультуры,особенныедлякаждогорегиона. 
Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных 

промыслов народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным 

бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. 

Особенности цветовогостроя, основныеорнаментальныеэлементы росписи филимоновской, 

дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслыигрушек 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 роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы 

городецкой росписи предметов быта. Птица и конь - традиционные мотивы орнаментальных 

композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности 

городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. 

Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. 

Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и 

линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие 

форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной 

кистевойимпровизациивживописицветочныхбукетов.Эффектосвещённостииобъёмности 

изображения. 

Древниетрадициихудожественнойобработкиметаллавразныхрегионахстраны. 
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Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с 

металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра - роспись шкатулок, 

ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковойминиатюрыв России. 

Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюрывсохранении и 

развитии традиций отечественной культуры. 

Мирсказокилегенд,приметиобереговвтворчествемастеровхудожественныхпромыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 

культурных традиций. 

Народныехудожественныеремёслаипромыслы-материальныеи духовные 

ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов. 

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 деятельности в его костюме и его 

украшениях. Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта 

-вкультуреразныхэпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека. 
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладногоискусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 

одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения 

предметов нашего быта и одежды. Значение украшений в проявлении образа человека, его 

характера, самопонимания, установок и намерений. 

Декорнаулицахидекорпомещений.Декорпраздничныйиповседневный. 

Праздничноеоформлениешколы. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура». 

Общие сведения о видах искусства. 

Пространственныеивременныевидыискусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративныевиды пространственных искусств, 

их место и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель: зрительские 

умения, знания и творчество зрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства. 
Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособые 

свойства. 

Рисунок - основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов. 
Линейные графическиерисункиинаброски. Тонитональные отношения:тёмное- 

светлое. 

Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста. 

Основыцветоведения:понятиецветавхудожественнойдеятельности,физическая 
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основацвета,цветовойкруг,основныеисоставныецвета,дополнительныецвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый 
цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, 

парковая скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в скульптуре. Круглая 

скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства. 
Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и 

анализа произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительногоискусства. 

Натюрморт. 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра 

натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображенияпредметов на 

плоскости. 

Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияиточка 

схода, правила перспективных сокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 
Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. 
Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по 

свету» и «против света». 

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламиснатурыилипопредставлению. 
Творческий натюрмортв графике. Произведения художников-графиков. Особенности 

графических техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и 

отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет. 
Портрет как образ определённого реального человека. Изображениепортретачеловека 

в искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображениихарактера человека и 

мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие 

портретисты в русской живописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 
Особенности развития жанра портрета в искусстве XX в. - отечественном и 

европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и 

черепной частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических 

средств в изображении образа человека. Графический портретный рисунок с натуры или по 

памяти. 

Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообраза. 

Свет и тень в изображении головы человека. 

Портретвскульптуре. 
Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в 

скульптурном портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 

Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретномобразев 
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произведенияхвыдающихсяживописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 
Пейзаж. 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом 
искусстве и в эпоху Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов 

при изображении пейзажа. 

Особенностиизображенияразныхсостоянийприродыиеёосвещения.Романтический 

пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенностиизображенияприродывтворчествеимпрессионистов 
и постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории русской 

живописи и его значение в отечественной культуре. История становления картины Родины в 

развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

СтановлениеобразароднойприродывпроизведенияхА.Венециановаи его учеников: А. 

Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской 

культуры. Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства 

Родины. 

ТворческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоейРодины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства 

выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графическиезарисовкииграфическаякомпозициянатемыокружающей природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании 

образа города. 

Город как материальное воплощениеотечественной истории и культурного наследия. 

Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая 

организация плоскости изображения. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве. 
Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. 

Значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории 

человечества и современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, 

содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой 

картине и роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 

художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Историческийжанрвизобразительномискусстве. 

Историческаятемавискусствекакизображениенаиболеезначительныхсобытийв жизни 

общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и другие. 

ИсторическаякартинаврусскомискусствеXIXв.иеёособоеместовразвитииотечественно

й культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве 

В. Сурикова и других. Исторический образ России в картинах XX в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника 

над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения 

композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с использованием собранного 

материала по задуманному сюжету. 
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Библейскиетемывизобразительномискусстве. 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной 
истории в европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как«духовная ось», 
соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в 

скульптуре «Пьета» Микеланджело и других. Библейские темы в отечественных картинах 

XIXв.(А.Иванов.«ЯвлениеХристанароду»,И.Крамской.«Христосвпустыне»,Н.Ге. 

«Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). Иконопись как великое проявление 

русской культуры. Язык изображения в иконе - его религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, 

Дионисия. 

Работанадэскизомсюжетной композиции. 
Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в 

изобразительном искусстве. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ 

Модуль№3«Архитектураидизайн». 

Архитектураидизайн-искусствахудожественнойпостройки-конструктивные искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» - предметно- 

пространственной среды жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней 

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформация ожизни людейв 

разные исторические эпохи. 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности.Задачисохранения 

культурного наследия и природного ландшафта. 

Возникновениеархитектурыидизайнанаразныхэтапахобщественногоразвития. 

Единствофункциональногоихудожественного -целесообразностиикрасоты. 

Графическийдизайн. 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности. 

Основыформальнойкомпозициивконструктивныхискусствах. 
Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет,буква,тексти 

изображение. 

Формальнаякомпозициякаккомпозиционноепостроениенаосновесочетания 

геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённость элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрияиасимметрия, 

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. Понимание типографской строки как элемента плоскостнойкомпозиции. 

Выполнениеаналитическихипрактическихработпотеме«Буква-изобразительный 
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элементкомпозиции». 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйграфическийсимвол. 

Функциилоготипа.Шрифтовойлоготип.Знаковыйлоготип. 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении 

текста и изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. 

Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной 

открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, 

составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе 

компьютерных программ. 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций. 
Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация 

пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование.Введениевмакетпонятиярельефаместностииспособыегообозначения на 
макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных 
композиций. Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых 

объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на 

образный характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной 

сущности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении 

архитектурных конструкций (перекрытия и опора - стоечно-балочная конструкция - 

архитектура сводов, каркасная каменная архитектура, металлический каркас, железобетон и 

язык современной архитектуры). 

Многообразиепредметногомира,создаваемого человеком.Функциявещииеёформа. 

Образвременивпредметах,создаваемыхчеловеком. 
Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через 

выявление сочетающихся объёмов. Красота - наиболее полное выявление функции предмета. 

Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала 

изготовления. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в 

дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры идизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с 
использованием цвета. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека. 
Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение 

эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных 

возможностей. Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культурыразных народов 

и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно- 

пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде 

аналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим 

видам изображения. 

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра. 
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Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и 

эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально- 

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и 

их связь с образом жизни людей. 

Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаиреальность. 
Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 

Выполнениепрактическихработпотеме «Образ 

современногогородаиархитектурногостилябудущего»: фотоколлажа или фантазийной 

зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и 
значение культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных 

форм и архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе 

города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в 

городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, 

информационных блоков, блоков локального озеленения и другое. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов 

городской среды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта 

оформления витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его 

интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как 

отражение стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера - создание многофункционального пространства. Отделочные 

материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 
Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно- 

стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 
Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с 

ландшафтно-парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной 

территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка 

ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде 

схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмнопространственной организации 

среды жизнедеятельности людей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование. 
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 

проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн 

предметной среды в интерьере частного дома. Мода и культура как параметры создания 

собственного костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. 

Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в 

качестве манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и 

подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. 

Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 
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Выполнениепрактических творческихэскизовпотеме «Дизайнсовременной 

одежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний 

икарнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайниегосвязьспубличностью,технологиейсоциальногоповедения,рекламой, 

общественной деятельностью. 

Дизайниархитектура-средстваорганизациисредыжизнилюдейистроительства нового 

мира. 

Модуль №4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (Вариативный модуль. Компоненты вариативного 

модуля могут дополнить содержание в 5, 6 и 7 классах или реализовываться в рамках 

внеурочной деятельности). 

Синтетические - пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в 

синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 
Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человекоминформационных 

средств на экране цифрового искусства. 

Художникиискусствотеатра. 
Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусстватеатра. 
Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их 

визуальный облик. 

Рольхудожникаивидыпрофессиональнойдеятельностихудожникавсовременном 

театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника- 

постановщикасдраматургом, режиссёромиактёрами. 
Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, 

пошивочные, декорационные и иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа 
спектакля. Выражение в костюме характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. 

Коровин, И. Билибин, А. Головин и других художников-постановщиков). Школьный 

спектакль и работа художника по его подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в 

процессе создания образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская 

интерпретация реальности. 

Художественнаяфотография. 
Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. 

Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 
Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина-Горского. 

Сохранённаяисторияирольегофотографийвсовременнойотечественнойкультуре. 

Фотография - искусство светописи. Роль света в выявлении формы и 

фактурыпредмета.Примерыхудожественнойфотографиивтворчествепрофессиональныхмасте

ров. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 
Умения наблюдать и выявлять выразительность и красотуокружающей жизни с 

помощью фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 
Образныевозможностичёрно-белойицветнойфотографии. 

Роль тональныхконтрастови роль цвета вэмоционально-образном восприятии пейзажа. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. 
Фотопортрет в историипрофессиональной фотографии и его связь с направлениями в 
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изобразительномискусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным 
играфическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события вкадре. Репортажный снимок - свидетельство истории 
и его значение в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж-дневникистории.Значениеработывоенныхфотографов.Спортивные 
фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях. 

«Работатьдляжизни...»-фотографииАлександраРодченко,ихзначениеивлияниена стиль 
эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования 
фотографий и границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных 
программ. 

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени 
ивлияние фотообраза на жизнь людей. 

Изображениеиискусство кино. 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав 

творческого коллектива. Сценарист - режиссёр - художник - оператор в работе над фильмом. 

Сложносоставной язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров - основа языка киноискусства. 

Художник-постановщикиегокомандахудожниковвработепосозданиюфильма.Эскизы мест 

действия,образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в 

материале.Пространствоипредметы,историческаяконкретностьихудожественныйобраз- 

видеорядхудожественногоигрового фильма. 
Созданиевидеоролика-от замысладо съёмки. Разныежанры -разные задачи вработе над 

видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные 

мультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной 

мультипликации, её знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его 

возможности для создания анимации. Коллективный характер деятельности по 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-русскийинженерВладимир Козьмич 

Зворыкин. 

Рольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство. 
Картинамира,создаваемаятелевидением.Прямойэфириегозначение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму, 

сценографический дизайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и 

художественного оформления. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 

Рольискусствавжизниобществаиеговлияниенажизнькаждогочеловека. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
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ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования 

по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ российской идентичности, 

ценностные установки и социально значимые качества личности, духовно-нравственное 

развитие обучающихся и отношение обучающихся к культуре, мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой 

деятельности. 

1. Патриотическоевоспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, 

его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно- 

практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному 

восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

2. Гражданскоевоспитание. 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихсякценностяммировойиотечественнойкультуры.Приэтомреализуются 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. 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого 

составляет суть учебного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мираобучающегосяи воспитаниеегоэмоционально-образной,чувственной сферы.Развитие 

творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознаниюсебя как 

личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативнаядеятельность на 

занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей - 

формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному 

богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегося на основе 

всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, 

высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании 

предметно-пространственнойсредыпостоянногопоискаидеалов,веры,надежд, 
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представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и 

условием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует 

формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, 

стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу 

человеческогообщежития,ксамомусебекаксамореализующейсяиответственной личности, 

способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. 

Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, 

культурномунаследию. 

4. 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 проектов на уроках изобразительного искусства и привыполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

5. Экологическоевоспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

формирование нравственно-эстетического отношения к природе воспитывается в процессе 

художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и 

личной художественно-творческой работе. 

6. Трудовоевоспитание. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 

деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико- 

виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального 

жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального 

практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной 

трудовой работы, работы в команде - обязательные требования к определённым заданиям 

программы. 

Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды общеобразовательной организации. При этом 

обучающиеся должны быть активными участниками (а не только потребителями)еёсоздания 

и оформления пространства в соответствии с задачами общеобразовательной организации, 

среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам 

образ предметнопространственной среды общеобразовательной организации, оказывает 

активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных 

ориентаций и восприятие жизни обучающихся. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения программы по изобразительному искусству на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, 

коммуникативные УУД, регулятивные УУД. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления 

и сенсорные способности как часть познавательных УУД: 

- сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

- характеризоватьформупредмета,конструкции; 

- выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

- обобщатьформусоставнойконструкции; 
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- анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,зрительногообраза; 

- структурироватьпредметно-пространственныеявления; 

- сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипредметов 

междусобой; 

- абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоской илипространственной 

композиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

- выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиявленийхудожественной 

культуры; 

- сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспозицийэстетических 

категорий явления искусства и действительности; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

- ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
- вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме; 

- самостоятельноформулироватьвыводыиобобщенияпорезультатамнаблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчасть 
познавательных УУД: 

- использоватьразличныеметоды,вт.ч.электронныетехнологии,дляпоискаи отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

- использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

- уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямии учебниками; 
- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, 

электронных презентациях. 

КоммуникативныеУУД 

УобучающегосябудутсформированыследующиекоммуникативныеУУД: 

- понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор - 

зритель), между поколениями, между народами; 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиис целями 

и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 

окружающих; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления, находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов; 

- публично представлять и объяснять результаты своего творческого,художественного 

или исследовательского опыта; 

- взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

задачам, своей роли в достижении общего результата. 

РегулятивныеУУД 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных УУД: 

- осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 
учебныхзадач,осознанно подчиняяпоставленнойцелисовершаемые учебные действия, 
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развиватьмотивыиинтересысвоейучебнойдеятельности; 

- 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. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякак частьрегулятивных 

УУД: 

- соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтроль 

своейдеятельностивпроцесседостижениярезультата; 

- владетьосновамисамоконтроля,рефлексии,самооценкинаосновесоответствующих 

целям критериев. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

регулятивных УУД: 

- развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию 

эмоций других; 

- уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественноговосприятия искусства 

и собственной художественной деятельности; 

- развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьсопереживать,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 педагогами и межвозрастном 

взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

К концу обучения в 5 классе обучающийсяполучитследующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 

- знатьо многообразиивидов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства, промыслов; 

- понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями 

людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

- иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

- характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции 

декоративно-прикладного искусства; 

- уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметно-пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусствапо материалу(дерево, 

металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие материалы), уметь характеризовать 

неразрывную связь декора и материала; 

- распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно- 

прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, 

ковка, другие техники; 

- знать специфику образного языка декоративного искусства - его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

- различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный; 
- владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания 

орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 
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- знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 

орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

- владеть практическими навыками стилизованного - орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с использованием традиционных 

образов мирового искусства; 

- знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 

предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добруи злу, 

к жизни в целом; 

- уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

- знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянскогодома, 

его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 

символическое единство его деталей, объяснять крестьянский дом как отражение уклада 

крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

- иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта; 

- освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора, знать о разнообразии форм и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны, уметь изобразить или смоделировать 

традиционный народный костюм; 

- осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 

хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

- знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ 

разных народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять семантическое значение 

деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

- иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности - быта, костюма разных исторических эпох и народов(например, Древний 

Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье), понимать 

разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для 

каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся 

историей; 

- объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни; 

- рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, о 

соотношении ремесла и искусства; 

- называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов; 

- характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов; 

- уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных 

промыслах: дерево, глина, металл, стекло; 

- различать изделия народных художественных промыслов поматериалуизготовления 

и технике декора; 

- объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 

народных промыслов; 

- иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых художественных промыслов; 

- уметьизображатьфрагментыорнаментов,отдельныесюжеты,деталиилиобщийвид 

изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

- характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы 

или логотипа; 
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- 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 декоративноприкладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литьё, гобелен и другое; 

- иметь навыки коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 

6 КЛАСС 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 
Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 

- характеризовать различия между пространственными и временными видами 
искусства и их значение в жизни людей; 

- объяснять причины деления пространственных искусств на виды; знать основные 
виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 

- различать и характеризовать традиционные художественные материалыдляграфики, 

живописи, скульптуры; 

- осознавать значение материала в создании художественного образа, уметь различать 

и объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 

- иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, 

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а 

также использовать возможности применять другие доступные художественные материалы; 
- иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 

- понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; иметь опыт 

учебного рисунка - светотеневого изображения объёмных форм; знать основы линейной 

перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на двухмерной плоскости; 

- знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещённаячасть», 
«блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень»и уметь их применять в практике 

рисунка; 

- понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 

визуального анализа; 

- обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации 

плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри 

целого; 

- иметь опыт линейногорисунка, понимать выразительныевозможности линии; иметь 

опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как 

самостоятельное творческое действие; 

- знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительные цвета - и значение этих знаний для искусства живописи; 

определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой 

контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

- иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о 

пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении 

предметов или животных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

- объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечислятьжанры; 
- объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержанием 
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произведенияискусства. 

Натюрморт: 

- характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории 

человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

- рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в 

отечественном искусстве XX в., опираясь на конкретные произведения отечественных 

художников; 

- знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения 
объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

- знать об освещении как средстве выявления объёма предмета, иметь опыт 

построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на 

листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств 

выразительности; 

- иметь опыт создания графического натюрморта; иметь опыт создания натюрморта 

средствами живописи. 

Портрет: 
- иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи 

как последовательности изменений представления о человеке; 

- уметь сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и Нового времени; 

- понимать, чтов художественном портрете присутствуеттакже выражение идеалов 

эпохи и авторская позиция художника; 

- узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов 

европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и других 

портретистов); 

- 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, А. Суриков, В. Серови другие 

авторы); 

- знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, 

пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

- иметь представление 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; 

- иметьначальныйопытлепкиголовы человека; 
- приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя 

видения индивидуальности человека; 

- иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох,оразнообразии 

графических средств в изображении образа человека; 

- уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании 

художественного образа; 

- иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании 

портретного образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя 

портрета; 

- иметь представление о жанре портрета в искусстве XX в. - западном иотечественном. 

Пейзаж: 
- иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпоху 

Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

- знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьихврисунке; 

- уметьопределятьсодержаниепонятий:линиягоризонта,точкасхода,низкийи 
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высокийгоризонт,перспективныесокращения,центральнаяиугловаяперспектива; 

- знатьправилавоздушнойперспективыиуметьихприменятьнапрактике; 

- характеризовать особенности изображения разных состояний природы в 

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

- иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 
- иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы; 

- знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя 

особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и 

художников XX в. (по выбору); 

- уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной 

природы и каково его значение в развитии чувства Родины; 

- иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний 

природы; 

- иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и 

представлению; 

- иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 

окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

- иметь опыт изображения городского пейзажа - по памяти или представлению; иметь 

навыки восприятия образности городского пространства как выражения самобытного лица 

культуры и истории народа; 
- понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи 

его охраны и сохранения. 

Бытовойжанр: 

- характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о 

жизни людей разных эпох и народов; 

- уметьобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись», 

«монументальнаяживопись»,перечислятьосновныежанрытематическойкартины; 

- различатьтему,сюжетисодержаниевжанровойкартине,выявлятьобраз нравственных и 

ценностных смыслов в жанровой картине; 

- иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 

выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

- уметьобъяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдейв 

понимании истории человечества и современной жизни; 

- осознаватьмногообразиеформорганизациибытовойжизнииодновременноединство 

мира людей; 

- иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в 

искусстве разных эпох и народов, различать произведения разных культур по их 

стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет,Китай, античный 

мир и другие); 

- иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их 

искусства; 

- характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 

произведений европейского и отечественного искусства; 

- иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, 

обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающей 

действительности. 

Историческийжанр: 
- характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение 

для жизни общества, уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым 

высоким жанром произведений изобразительного искусства; 

- знать авторов, иметь представление о содержание таких картин,как «Последний день 
Помпеи»К. Брюллова, «Боярыня Морозова»В. Сурикова, «Бурлаки на Волге»И. 
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Репинаидругих; 

- иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных 
художников XX в.; 

- уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, 

сюжеты об античных героях принято относить к историческомужанру; иметь представление 

о произведениях «Давид» Микеланджело, «Весна» С. Боттичелли; 

- знать характеристики основных этапов работы художника над тематической 

картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения 

эскизов, этапов работы над основным холстом; 

- иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейскиетемы визобразительномискусстве: 

- знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты 

Священной истории в произведениях искусства; 

- объяснятьзначениевеликих- вечныхтемв искусственаосновесюжетовБиблии как 

«духовнуюось»,соединяющуюжизненныепозицииразныхпоколений; 
- иметь представление о произведениях великих европейских художников на 

библейские темы. Например, «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; 

- знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 

- уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, 
таких как«Явление Христа народу» А. Иванова,«Христос в пустыне» И.Крамского, 

«Тайнаявечеря»Н.Те,«Христосигрешница»В. Поленоваи другихкартин; 
- иметьпредставлениео смысловом различии междуиконой и картиной на 

библейские темы; 

- иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусских иконописцах:Андрее 

Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 

- восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеивысокое 

достижение отечественной культуры; 

- объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведений искусствана 

основе художественной культуры зрителя; 

- рассуждатьоместеизначенииизобразительногоискусствавкультуре,вжизни общества, 

в жизни человека. 

7 КЛАСС 

К концу обучения в 7 классе обучающийсяполучитследующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 
Модуль№3«Архитектураидизайн»: 
- характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т.е. 

искусствахудожественногопостроенияпредметно-пространственнойсредыжизнилюдей; 

- объяснять рольархитектурыидизайнав построениипредметно-пространственной 

среды жизнедеятельности человека; 

- рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства,установки и 
поведение человека; 

- рассуждатьотом, как предметно-пространственнаясреда организуетдеятельность 

человека и представления о самом себе; 

- объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 
предметах труда и быта разных эпох. 

Графическийдизайн: 

- объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначениекакосновыязыка 

конструктивных искусств; 

- объяснятьосновныесредства-требованияккомпозиции;уметьперечислятьи 



393 
 

объяснять основные типы формальной композиции; составлять различные формальные 

композиции на плоскости в зависимости от 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; 

- различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных 
искусствах; 

- объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

- 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; 

- соотноситьособенностистилизациирисункашрифтаисодержаниетекста,различать 
«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыт творческого 

воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 
- применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической 

композиции; 

- объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой 

марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт 

разработки логотипа на выбранную тему; 

- иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки 

или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

- иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметь 

практический творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в 

качестве графических композиций. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека: 

- иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальной жизни; 

- выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его 

чертежу; 

- выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и 

их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию 

жизнедеятельности людей; 

- знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и 

изменении облика архитектурных сооружений; 

- иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения 

в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и 

жизнедеятельности людей; 

- иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных 

стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре 

и частном строительстве, в организации городской среды; 

- характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре 

новейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов, рассуждать о 

социокультурных противоречиях в организации современной городской среды и поисках 

путей их преодоления; 

- знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 

сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и 

понимания своей идентичности; 

- определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку 

города как способ организации образа жизни людей; 

- знатьразличныевидыпланировкигорода,иметьопытразработкипостроения 
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городскогопространстваввидемакетнойилиграфической схемы; 

- характеризоватьэстетическое и экологическое взаимное сосуществование природыи 

архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах 

ландшафтного дизайна; 

- объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи 

между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

- иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в 

построении формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и характер 

жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

- объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении 

предметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы 

объектов архитектуры и дизайна; 

- иметьопыттворческогопроектирования интерьерногопространствадляконкретных 

задач жизнедеятельности человека; 

- объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 

конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде; 

- иметьпредставление обисториикостюма в истории разныхэпох, характеризовать 

понятие моды в одежде; 

- объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные 

ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

- иметь представление о конструкции костюма иприменении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

- уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды 

прошлых эпох; 

- иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн 

современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных 

- жизненныхзадач(спортивной,праздничной,повседневнойидругих); 
- различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь 

представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметьопытсоздания 

эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа, определять 

эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики причёски в 

повседневном быту. 

По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный): 

- знать о синтетической природе - коллективности творческого процесса в 

синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов 

художественного творчества; 

- пониматьихарактеризоватьрольвизуальногообразавсинтетическихискусствах; 

- иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов 

художественного творчестваи их развитиипараллельно с традиционными видамиискусства.  

Художникиискусствотеатра: 
- иметьпредставлениеобисторииразвитиятеатраижанровоммногообразии 

театральных представлений; 

- знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в 

современном театре; 

- иметьпредставлениеосценографииисимволическомхарактересценического 
образа; 

- пониматьразличиемеждубытовымкостюмомвжизниисценическимкостюмом 

театральногоперсонажа,воплощающимхарактергерояиегоэпоху вединствевсего 
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стилистическогообразаспектакля; 

- иметь представление о творчественаиболее известных художников-постановщиковв 

истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, 

И. Билибина, А. Головина и других художников); 

- иметьпрактическийопытсозданияэскизовоформленияспектакляповыбранной пьесе, 

иметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

- объяснятьведущую роль художникакукольного спектакля как соавторарежиссёраи 

актёра в процессе создания образа персонажа; 

- иметьпрактический навык игрового одушевлениякуклыиз простых бытовых 

предметов; 

- понимать необходимость зрительских знаний и умений - обладания зрительской 

культурой для восприятия произведений художественного творчества и понимания их 

значения в интерпретации явлений жизни. 

Художественнаяфотография: 

- иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса 

технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

- уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка»,«диафрагма»; 
- иметьнавыкифотографированияиобработкицифровыхфотографийспомощью 

компьютерных графических редакторов; 

- уметьобъяснятьзначениефотографий«Родиноведения»С.М. Прокудина-Горского 
для современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

- различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожественнойфотографии; 

- объяснятьрольсветакакхудожественногосредствавискусствефотографии; 
- понимать, как в художественной фотографии проявляются средствавыразительности 

изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике 

фотографирования; 

- иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных 

фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; 

- иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции 

кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

- обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный 

интерес и внимание к окружающему миру, к людям; 

- уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, 

графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и 

актуальности в современной художественной культуре; 

- понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории 

XX в. и современном мире; 

- иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии 
выражаютобраз эпохи, его авторскую позицию, ио влиянии его фотографий на стиль эпохи; 

- иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий.Изображение и 

искусство 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, 

формирует у людей восприятие реального мира; 

- иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно 

построенных кадров; 

- знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов 

его команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

- объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 
- иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания видеоролика 

и планировать свою работу по созданию видеоролика; 

- понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: 

видеорепортажа,игровогокороткометражного фильма, социальнойрекламы,анимационного 
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фильма,музыкальногоклипа,документальногофильма; 

- иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 
соответствующих компьютерных программ; 

- иметьнавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 

- иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры 

использования электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 

- иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших 

отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность 

художественных образов отечественной мультипликации; 

- осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе; 

- иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию 
анимационного фильма. 

Изобразительноеискусствонателевидении: 
- объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного 

искусства и средства массовой информации, художественного и научного просвещения, 

развлечения и организации досуга; 

- знатьосоздателетелевидения-русскоминженереВладимиреЗворыкине; 

- осознаватьрольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационное 

пространство; 

- иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника 

на телевидении; 

- применять полученные знания и опыт творчества в работешкольного телевидения и 

студии мультимедиа; 

- понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость 

зрительских умений; 

- осознавать значение художественной культуры для личностного духовно- 

нравственного развития и самореализации, определять место и роль художественной 

деятельности в своей жизни и в жизни общества. 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«МУЗЫКА» 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Музыка»составленавсоответствиис ФГОС 

ООО и ФАОП ООО. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (далее соответственно - 

программа по музыке, музыка) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по музыке. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

изучения на уровне основного 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. 

Музыка - универсальный антропологический феномен,неизменноприсутствующий 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 
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психологической вовлеченности личности. Эта особенность открывает уникальный 

потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с 

самимсобой,другимилюдьми,окружающиммиромчереззанятиямузыкальнымискусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качестваи 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 

имировоззрениепредставителейдругихнародовикультур. 
Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечиваетмежличностное 

и социальное взаимодействие людей, в т.ч. является средством сохранения и передачи идей и 

смыслов, рожденных в предыдущие века и отраженных в народной, духовной музыке, 

произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные 

интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в 

свернутом виде всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через 

сознание, но и на более глубоком - подсознательном - уровне. 

Музыка - временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 

комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувство 

времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития 

событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с 

прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память ивоображение, 

формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует 

самореализации и самопринятию личности. Музыкальное обучение и воспитание вносит 

огромный вклад в эстетическое инравственноеразвитие обучающегося, формирование всей 

системы ценностей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания 

обучающегося, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого 

потенциала. 

Основная цель реализации программы по музыке - 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 общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

людьми разных эпох и народов, эффективного способа авто- коммуникации; 

- формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Задачиобучениямузыкенауровнеосновногообщего образования: 

- приобщениек традиционнымроссийскимценностямчерез личный психологический 

опыт эмоционально-эстетического переживания; 

- осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерностиразвития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыкив 

человеческом обществе, специфики ее воздействия на человека; 

- формированиеценностныхличныхпредпочтенийвсферемузыкальногоискусства, 
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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, 

- характерныхдляразличныхмузыкальныхстилей; 
- 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 т.ч.: 

- 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(элементывокальнойиинструментальнойимпровизации,композиции, 

аранжировки, в т.ч. с использованием цифровых программных продуктов); 

- музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование); 

творческиепроекты,музыкально-театральнаядеятельность(концерты,фестивали, 

представления); 

- исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 
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. 

При этом 4 модуля из 9 предложенных рассматриваютсякакинвариантные, остальные 

5 - как вариативные, реализация которых может осуществляться по выбору учителя с учетом 

этнокультурных традиций региона, индивидуальных особенностей, потребностей и 

возможностей обучающихся, их творческих способностей. 

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального общего образования инепрерывность изучения учебного предмета: 

модуль№1«Музыкамоего края»; 
модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»; 

модуль № 3 «Русская классическая музыка»; 

модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства»вариативныемодули: 

модуль № 5 «Музыка народов мира»; 

модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка»; 
модуль № 7 «Духовная музыка»; 

модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»; 

модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятельности, 

которые может использовать в т.ч. (но не исключительно) учитель для планирования 

внеурочной, внеклассной работы, обозначены «вариативно». 

 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в т.ч. основанных на 

межпредметных связях с такими учебными предметами, как изобразительное искусство, 

литература, география, история, обществознание, иностранный язык. 

Содержаниеобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования. 



399 
 

Инвариантныемодули: 

Модуль№1«Музыкамоегокрая» 

Фольклор-народноетворчество. 
Содержание:традиционнаямузыка-отражениежизнинарода.Жанрыдетскогои 

игрового фольклора (игры, пляски, хороводы). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и видеозаписи; 

определение на слух: 

- принадлежности к народной или композиторской музыке; исполнительского состава 

(вокального, инструментального, смешанного); жанра, основного настроения, характера 

музыки; 

- разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр. 

Календарныйфольклор. 

Содержание:календарныеобряды,традиционныедляданнойместности(осенние, зимние, 

весенние - на выбор учителя). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
- знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о 

соответствующих фольклорных традициях; 

- разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

- вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; участие в 

народном гулянии, празднике на улицах своего населенного пункта. 

Семейныйфольклор. 

Содержание:фольклорные жанры,связанные с жизньючеловека:свадебный обряд, 

рекрутские песни, плачи-причитания. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомствосфольклорнымижанрамисемейногоцикла; 

- изучениеособенностейихисполненияизвучания; 

- определениенаслухжанровойпринадлежности,анализсимволикитрадиционных 

образов; 

- разучиваниеиисполнениеотдельныхпесен,фрагментовобрядов(повыбору 

учителя); 

- вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; 

исследовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора». 

Нашкрай сегодня. 

Содержание: современная музыкальная культура родного края. Гимн республики, 

города (при наличии). Земляки - композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, 

филармония, консерватория. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- разучиваниеиисполнениегимнареспублики,города,песенместныхкомпозиторов; 

- знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров культуры и 

искусства; 

- вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов,написание 

отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии; 

- исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной культуры своей 

малой родины (композиторам, исполнителям, творческим коллективам); 

- творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных мелодий; 

съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма), направленные на сохранение и 

продолжение музыкальных традиций своего края. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии» 

Россия-нашобщийдом. 

Содержание: богатство и разнообразие фольклорных традиций 

народовнашейстраны.Музыканаших соседей,музыкадругих регионов (приизученииданного 
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тематического материала рекомендуется выбрать не менее трех региональных традиций. 

Одна из которых - музыка ближайших соседей (например, для обучающихся Нижегородской 

области - чувашский или марийский фольклор, для обучающихся Краснодарского края - 

музыка Адыгеи). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди более 

удаленных географически, а также по принципу контраста мелодико-ритмических 

особенностей. Для обучающихся республик Российской Федерации среди культурных 

традиций обязательно должна быть представлена русская народная музыка). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
- знакомство со звучанием фольклорныхобразцов близких и далеких регионов в 

аудио- и видеозаписи; 

- разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр разных народов России; определение на слух: 

- принадлежности кнародной или композиторскоймузыке;исполнительского состава 

(вокального, инструментального, смешанного); жанра, характера музыки. 

Фольклорныежанры. 
Содержание:общееиособенноевфольклоренародовРоссии:лирика,эпос,танец. Виды 

деятельности обучающихся: 

- знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в аудио- и 
видеозаписи; 

- аутентичнаяманераисполнения; 

- выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадиционноймузыкиразных 

народов; 

- выявлениеобщегоиособенногоприсравнениитанцевальных,лирическихи 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; 

- вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных народов 
России; 

- музыкальныйфестиваль«НародыРоссии». 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхкомпозиторов. 

Содержание: народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, 

цитаты; картины родной природы и отражение типичных образов, 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,исполнениенароднойпеснивкомпозиторскойобработке; 
- 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 

тематического материала; 

- вариативно: исследовательские, творческиепроекты,раскрывающиетемуотражения 

фольклора в творчестве профессиональных композиторов (на примере выбранной 

региональной традиции); 

- посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), посвященного 

данной теме; 

- обсуждениевклассеи(или)письменнаярецензияпорезультатам просмотра. 

Нарубежах культур. 

Содержание: взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. 
Этнографическиеэкспедицииифестивали.Современнаяжизньфольклора. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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- знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных 

территориях (например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявление причинно- 

следственных связей такого смешения; 

- изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-исполнителей, 
исследователей традиционного фольклора; 

- вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (участие) в 
фестивале традиционной культуры. 

Модуль № 3 «Русская классическая музыка» (изучение тематических блоков 

данногомодуляцелесообразносоотноситьсизучениеммодулей«Музыкамоегокрая»и 

«Народное музыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к творчеству 

русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, 

образов, интонаций). 

Образыроднойземли. 

Содержание: вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные 

инструментальные произведения, посвященные картинам русской природы, народного быта, 

сказкам, легендам (на примере творчества М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и 

других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки русских 

композиторов, полученного на уровне начального общего образования; 

- выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости русскому 

фольклору; 

- разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

русским композитором-классиком; 

- музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных 

произведений; 

- вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений; 

посещение концерта классической музыки, в программу которого входят произведения 

русских композиторов. 

Золотойвекрусской культуры. 

Содержание: светская музыка российского дворянства XIX века:музыкальные салоны, 

домашнее музицирование, балы, театры. Особенности отечественной музыкальной культуры 

XIX в. (на примере творчества М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского- Корсакова и 

других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомствосшедеврамирусскоймузыкиXIXвека,анализхудожественного 

содержания, выразительных средств; 

- разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопроизведениялирического 
характера, сочиненного русским композитором-классиком; 

- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

- вариативно:просмотрхудожественныхфильмов,телепередач,посвященныхрусской 

культуре XIX века; 

- создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной музыкально- 

литературной композиции на основе музыки и литературы XIX века; 

- реконструкциякостюмированногобала,музыкальногосалона. 

Историястраныинародавмузыкерусских композиторов. 

Содержание: образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных 

театральных и симфонических произведениях русских композиторов (на примере сочинений 

композиторов - Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, С.С. 

Прокофьева, Г.В. Свиридова и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомствосшедеврамирусскоймузыкиXIX-XXвеков,анализхудожественного 
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содержанияиспособоввыраженияпатриотическойидеи,гражданского пафоса; 

- разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 
патриотического содержания, сочиненного русским композитором-классиком; 

- исполнениеГимнаРоссийскойФедерации; 

- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

- вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных 

творчествукомпозиторов - членов русского музыкального общества «Могучая кучка»; 

- просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или посещение 

театра) или фильма, основанного на музыкальных сочинениях русских композиторов. 

Русскийбалет. 

Содержание: мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И. 

Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров, артистов 

балета. Дягилевские сезоны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
- знакомствосшедеврамирусскойбалетноймузыки; 

- поискинформацииопостановкахбалетныхспектаклей,гастроляхроссийских 

балетных трупп за рубежом; 

- посещениебалетногоспектакля(просмотрввидеозаписи); 

- характеристикаотдельныхмузыкальныхномеровиспектаклявцелом; 

- вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории создания 

знаменитых балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков, балетмейстеров; 

- съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, 

мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты). 

Русскаяисполнительскаяшкола. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных исполнителей (А.Г.Рубинштейн, 

С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и другие исполнители). Консерватории 

в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, оценка 

особенностей интерпретации; 

- созданиедомашнейфоно-ивидеотекиизпонравившихсяпроизведений; 

- дискуссиянатему«Исполнитель -соавторкомпозитора»; 

- вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям известных 

отечественных исполнителей классической музыки. 

Русскаямузыка-взглядвбудущее. 

Содержание: идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. 

Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. Шнитке, Э.Н. Артемьеваидругих 

композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
- знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, эстетическими и 

технологическимиидеямипорасширениювозможностейисредствмузыкальногоискусства; 

- слушаниеобразцовэлектронной музыки, дискуссия означениитехническихсредств в 

создании современной музыки; 
- вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитию музыкальной 

электроники в России; 

- импровизация,сочинениемузыкиспомощьюцифровыхустройств,программных 

продуктов и электронных гаджетов. 

Модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства». 

Камернаямузыка. 

Содержание:  жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). 

Инструментальная миниатюра (вальс,  ноктюрн,  прелюдия, каприс). Одночастная, 
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двухчастная,трехчастнаярепризнаяформа.Куплетнаяформа. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- слушаниемузыкальныхпроизведенийизучаемыхжанров,(зарубежныхирусских 

композиторов), анализ выразительных средств, характеристика музыкального образа; 

- определениенаслухмузыкальнойформыисоставлениееебуквеннойнаглядной 

схемы; 
- разучиваниеиисполнениепроизведенийвокальныхиинструментальныхжанров; 

- вариативно:импровизация,сочинениекраткихфрагментовссоблюдениемосновных 

признаковжанра(вокализпениебезслов,вальс-трехдольныйметр); 

- индивидуальнаяиликоллективнаяимпровизациявзаданнойформе; 

- выражение музыкального образа камерной миниатюры через устный или 

письменный текст, рисунок, пластический этюд. 

Циклическиеформыижанры. 

Содержание: сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип 

контраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, контраст основных тем, 

разработочный принцип развития. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
- знакомствосцикломминиатюр,определениепринципа,основногохудожественного 

замысла цикла; 

- разучиваниеиисполнениенебольшоговокальногоцикла; 

- знакомствосостроениемсонатнойформы; 

- определениенаслухосновныхпартий-темводнойизклассическихсонат; 
- вариативно: посещение концерта (в т.ч. виртуального); предварительное изучение 

информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как они называются, когда 

могут звучать аплодисменты); последующее составление рецензии на концерт. 

Симфоническаямузыка. 

Содержание:одночастныесимфоническиежанры(увертюра,картина).Симфония. 

Виды деятельности обучающихся: 

- знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры, 

классической 4-частной симфонии; 

- освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, пластическое 

интонирование), наблюдение за процессом развертывания музыкального повествования; 

- образно-тематическийконспект; 
- исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическоемоделирование, 

инструментальное музицирование) фрагментов симфонической музыки; 

- слушаниецеликомнеменееодногосимфоническогопроизведения; 

- вариативно:посещениеконцерта(вт.ч.виртуального)симфоническоймузыки; 
- предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько в них 

частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты); 

- последующеесоставлениерецензиинаконцерт. 

Театральныежанры. 

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 вмузыкальном спектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомствосотдельныминомерамиизизвестныхопер, балетов; 

- разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, слушание 

данного хора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и профессионального 

исполнений; 

- музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей; 

- различение,определениенаслух:тембровголосовоперныхпевцов;оркестровых 
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групп,тембровинструментов;типаномера(соло,дуэт,хор); 

- вариативно:посещениетеатраоперыибалета(вт.ч.виртуального);предварительное 

изучение информации о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и исполнители, 

наиболее яркие музыкальные номера); последующее составление рецензии на спектакль. 

 

Вариативныемодули: 

Модуль № 5 «Музыка народов мира» (изучение тематических блоков данного 

модулявкалендарномпланированиицелесообразносоотноситьсизучениеммодулей 

«Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая 

смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделов 

программы между собой). 

Музыка-древнейшийязыкчеловечества. 

Содержание: археологические находки, легенды и сказания о музыкедревних. Древняя 

Греция - колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- экскурсиявмузей(реальныйиливиртуальный)сэкспозициеймузыкальных 

артефактов древности, последующий пересказ полученной информации; 

- импровизациявдухедревнегообряда(вызываниедождя,поклонениетотемному 

животному); 

- озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; вариативно: квесты, 

викторины, интеллектуальные игры; 

- исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции в 

музыкальном искусстве XVII—XX веков». 

МузыкальныйфольклорнародовЕвропы. 

Содержание: Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора (для 

изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2-3 национальных культур из 

следующего списка: английский, австрийский, немецкий, французский, итальянский, 

испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная национальная 

культура должна быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В т.ч., 

но не исключительно - образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и культурных 

особенностей (например, испанский фольклор - кастаньеты, фламенко, болеро; польский 

фольклор - мазурка, полонез; французский фольклор - рондо, трубадуры; австрийский 

фольклор - альпийский рог, тирольское пение, лендлер). Отражение европейского фольклора 

в творчестве профессиональных композиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки 

народов Европы; 

- выявление общегои особенногоприсравнении изучаемыхобразцовевропейского 

фольклора и фольклора народов России; 

- разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 
- двигательная,ритмическая,интонационнаяимпровизацияпомотивамизученных 

традиций народов Европы (в т.ч. в форме рондо). 

МузыкальныйфольклорнародовАзиии Африки. 

Содержание: африканская музыка - стихия ритма. Интонационно-ладовая основа 

музыки стран Азии (для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1-2 

национальные традиции из следующего списка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, 

Индонезия, Иран, Турция), уникальные традиции, музыкальные инструменты.Представления 

о роли музыки в жизни людей. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки 

народов Африки и Азии; 

- выявление общегоиособенногоприсравненииизучаемыхобразцовазиатского 
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фольклораифольклоранародовРоссии; 

- разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

- коллективныеритмическиеимпровизациинашумовыхиударныхинструментах; 

- вариативно:исследовательскиепроектыпотеме«МузыкастранАзиииАфрики». 

НароднаямузыкаАмериканскогоконтинента. 

Содержание: Стилиижанрыамериканской музыки (кантри, блюз,спиричуэле, самба, 

босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различного происхождения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, 

латиноамериканского фольклора, прослеживание их национальных истоков; 

- разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

- индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические импровизации в 
стиле (жанре) изучаемой традиции. 

Модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка». 

Национальныеистокиклассическоймузыки. 

Содержание:национальный музыкальныйстиль напримеретворчестваФ.Шопена,Э. 

Грига и других композиторов. Значение и роль композитора классической музыки. 

Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
- знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для рассматриваемых 

национальных стилей, творчества изучаемых композиторов; 

- определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов музыкального 

языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопать ритмические примеры из числа 

изучаемых классических произведений; 

- разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

- вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских композиторов- 

классиков, представителей национальных школ; просмотр художественных и 

документальных фильмов о творчестве выдающих европейских композиторов с 

последующим обсуждением в классе; посещение концерта классической музыки, балета 

драматического спектакля. 

Музыканти публика. 

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, 

так и непонятых современниками; 

- определение на слухмелодий,интонаций,ритмов, элементов музыкальногоязыка, 

изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие ритмоинтонации; 

- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

- знаниеисоблюдениеобщепринятыхнормслушаниямузыки,правилповеденияв 

концертном зале, театре оперы и балета; 

- вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, гастролей), 

лентой времени (имена, факты, явления, музыкальные произведения); посещение концерта 

классической музыки с последующим обсуждением в классе; создание тематической 

подборки музыкальных произведений для домашнего прослушивания. 

Музыка-зеркалоэпохи. 
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Содержание: искусство как отражение, с одной стороны - образа жизни, с другой - 

главных ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных 

образов, характерных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический 

склад на примере творчества И. Баха и Л. Бетховена. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомствособразцамиполифоническойигомофонно-гармоническоймузыки; 

- разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

- исполнениевокальных,ритмических,речевыхканонов; 
- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

- вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм (на 

примере музыкального искусства, либо музыки и живописи, музыки и архитектуры); 

просмотр художественных фильмов и телепередач, посвященных стилям барокко и 

классицизм, творческому пути изучаемых композиторов. 

Музыкальныйобраз. 

Содержание: героические образы в музыке. Лирический герой музыкального 

произведения. Судьба человека - судьба человечества (на примере творчества Л. Бетховена, 

Ф. Шуберта и других композиторов). Стили классицизм и романтизм (кругосновных образов, 

характерных интонаций, жанров). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомство с произведениями композиторов - венских классиков, композиторов- 

романтиков, сравнение образов их произведений, сопереживание музыкальному образу, 

идентификация с лирическим героем произведения; 

- узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка 

изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, 

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; 

- вариативно: сочинение музыки, 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. 

Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы 

музыкального развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма - строение 

музыкального произведения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики 

музыкального развития; 

- умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность настроений, 

чувств, характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

- узнаваниенаслухмузыкальныхтем,ихвариантов,видоизмененныхвпроцессе развития; 

- составлениенаглядной(буквенной,цифровой)схемыстроениямузыкальногопроизведен

ия; 

- разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком, художественная интерпретация музыкального образа в его 

развитии; 
- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 
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- вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе которого 

присутствуют крупные симфонические произведения; создание сюжета любительского 

фильма (в т.ч. в жанре теневого театра, мультфильма), основанного на развитии образов, 

музыкальной драматургии одного из произведений композиторов-классиков. 

Музыкальныйстиль. 

Содержание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, 

драматургических приемов, музыкального языка, (на примере творчества В. Моцарта, К. 

Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
- обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музыкального стиля 

(стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 

- исполнение 2-3 вокальных произведений - образцов барокко, классицизма, 
романтизма, импрессионизма (подлинных или стилизованных); 

- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 
произведений; 

- определение на слух в звучании незнакомого произведения: принадлежности к 
одному из изученных стилей; 

- исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальных 
инструментов); 

- жанра,кругаобразов; 
- способа музыкального изложения и развития в простых и сложных музыкальных 

формах (гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в 

произведении); 

- вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике и особенностям 

музыкального искусства различных стилей XX века. 

Модуль№7«Духовнаямузыка» 

Храмовыйсинтезискусств. 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение acapella или 

пение в Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, 

Рождества, Воскресения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
- повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре 

западноевропейской традиции русского православия, полученных на уроках музыки и основ 

религиозных культур и светской этики на уровне начального общего образования; 

- осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архитектурой как 

сочетания разных проявлений единого мировоззрения, основной идеи христианства; 

- исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, 

перекликающихся с ней по тематике; 

- определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки, 

живописи, архитектуры), относящихся: к русской православной традиции; 

западноевропейской христианской традиции; 

- другимконфессиям(по выбору учителя); вариативно:посещениеконцерта духовной 

музыки. 

Развитиецерковной музыки 

Содержание: европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, 

изобретение нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка 

религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). Полифония в 

западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомствосисториейвозникновениянотнойзаписи; 

- сравнениенотацийрелигиозноймузыкиразныхтрадиций(григорианскийхорал, 

знаменный распев, современные ноты); 

- знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных распевов 
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(одноголосие); 

- слушаниедуховноймузыки;определениенаслух:составаисполнителей; 

- типафактуры(хоральныйсклад,полифония); 
- принадлежности к русской или западноевропейской религиозной традиции; 

вариативно: 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. 

Содержание: эстетическое содержание и жизненное предназначение духовноймузыки. 

Многочастные произведения на канонические тексты: католическая месса, православная 

литургия, всенощное бдение. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
- знакомство содним(болееполно)илинесколькими(фрагментарно)произведениями 

мировой музыкальной классики, написанными в соответствии с религиозным каноном; 

- 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 использованиемтерминологии, 

примерами из соответствующей традиции, формулировкой собственного отношения к 

данной музыке, рассуждениями, аргументацией своей позиции. 

Религиозныетемыиобразывсовременноймузыке. 

Содержание:сохранениетрадицийдуховноймузыкисегодня. 

ПереосмыслениерелигиознойтемывтворчествекомпозиторовXX-XXIвеков. 

Религиознаятематикавконтекстесовременнойкультуры. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- сопоставлениетенденцийсохраненияипереосмыслениярелигиознойтрадициив 

культуре XX-XXI веков; 

- исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными 

композиторами; 

- вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка и религия в 

наше время»; посещение концерта духовной музыки. 

Модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыи направления» 

Джаз. 

Содержание: джаз - основа популярной музыки XX века. Особенности джазового 

языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная 

структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомство с различными джазовыми музыкальными композициями и 

направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз); 

- разучивание, исполнениеоднойиз «вечнозеленых»джазовых тем, элементы 

ритмической и вокальной импровизации на ее основе; определение на слух: 

- принадлежностикджазовойиликлассическоймузыке;исполнительскогосостава 

(манера пения, состав инструментов); 

- вариативно:сочинениеблюза;посещениеконцертаджазовоймузыки. 
Мюзикл. 

Содержание: особенности жанра. Классика жанра - мюзиклы середины XX века (на 

примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные постановки в жанре 

мюзикла на российской сцене. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
- знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными иностранными и 

отечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими театральными 

жанрами (опера, балет, драматический спектакль); 
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- анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных средствах 

массовой информации; 

- просмотрвидеозаписиодного измюзиклов,написаниесобственного рекламного 

текста для данной постановки; 

- разучиваниеиисполнениеотдельныхномеровизмюзиклов. 

Молодежнаямузыкальнаякультура. 

Содержание: направления и стили молодежной музыкальной культуры XX-XXI веков 

(рок-н-ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк и другие). Авторская песня (Б. 

Окуджава, Ю. Визбор, В. Высоцкий и др.). 

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры 

(потребительские тенденции современной культуры). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
- знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра» 

молодежной культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и другие 

группы и исполнители); 

- разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных 

музыкальных течений; 

- дискуссиянатему«Современнаямузыка»; 

- вариативно:презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы. 

Музыкацифрового мира. 

Содержание: музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка на 

любой вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты). Музыкальное творчество в 

условиях цифровой среды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- поискинформацииоспособахсохраненияипередачимузыкипреждеисейчас; 
- просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его 

художественного образа, стиля, выразительных средств; 

- разучиваниеиисполнениепопулярнойсовременнойпесни; 

- вариативно: проведениесоциального опроса ороли и месте музыкив жизни 

современного человека; создание собственного музыкального клипа. 

Модуль№9«Связьмузыкисдругимивидами искусства» 

Музыкаилитература. 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, 

баркарола, былина). Интонации рассказа, повествования в инструментальной музыке (поэма, 

баллада). Программная музыка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомствособразцамивокальнойиинструментальноймузыки; 
- импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своих 

вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами (метод «Сочинение сочиненного»); 

- сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия 
инструментального музыкального произведения; 

- рисованиеобразовпрограммноймузыки; 

- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений. 

Музыкаиживопись. 

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; 

- музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученных 
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произведений; 

- разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, сочинение к ней 
ритмического и шумового аккомпанемента с целью усиления изобразительного эффекта; 

- вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки программно- 

изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин 

художников. 

Музыкаи театр. 

Содержание: музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига,Л. 

ван Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов). Единство музыки, 

драматургии, сценической живописи, хореографии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
- знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и иностранными 

композиторами для драматического театра; 

- разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр видеозаписи 

спектакля, в котором звучит данная песня; 

- музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных 
спектаклей; 

- вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с последующим 

обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном спектакле; исследовательские 

проекты о музыке, созданной отечественными композиторами для театра. 

Музыкакиноителевидения. 

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 и других). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомствособразцамикиномузыкиотечественныхизарубежныхкомпозиторов; 

- просмотрфильмовсцельюанализавыразительногоэффекта,создаваемогомузыкой; 

- разучивание,исполнениепесниизфильма; 
- вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучка фрагмента 

мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, аналитическое эссе с ответом на 

вопрос «В чем отличие видеозаписи музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма- 

балета)?». 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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

1. Патриотическоговоспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

- знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

республик Российской Федерации и других стран мира; 

- проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; 

- знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную 

культуру; 

- интерескизучениюисторииотечественноймузыкальнойкультуры; 

- стремлениеразвиватьисохранятьмузыкальнуюкультурусвоейстраны,своегокрая; 

2. Гражданскоговоспитания: 

- готовность квыполнениюобязанностейгражданинаи реализации его прав, 
уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 



411 
 

- осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших 

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отраженными в них; 

- активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в т.ч. в качестве участников 

творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в 

качестве волонтера в дни праздничных мероприятий; 

3. Духовно-нравственноговоспитания: 

- ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 
- готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и духовных 

ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей 

этики и эстетики; 

- готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов; 

4. Эстетическоговоспитания: 

- восприимчивостькразличнымвидамискусства,умениевидетьпрекрасноев 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самомусебе; 

- осознаниеценноститворчества,таланта; 
осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; 

- пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурных 
традиций и народного творчества; 

- стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5. Ценностинаучногопознания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развитиячеловека, природыи общества, взаимосвязях человекас 

природной, социальной, культурной средой; 

- овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства 

интонируемого смысла; 

- овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом 

материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, 

использование доступного объёма специальной терминологии; 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного опыта и 

опыта восприятия произведений искусства; 

- соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в т.ч. в процессе музыкально- 

исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

- умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать интонационные средства для выражения своего состояния, в т.ч. в 

процессе повседневного общения; 

- сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 
же права другого человека; 

7. Трудовоговоспитания: 

- 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. Экологическоговоспитания: 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 
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- нравственно-эстетическоеотношениекприроде, 

- участиевэкологическихпроектахчерезразличныеформымузыкальноготворчества 

9. Адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

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

правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, 

сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

- стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в т.ч. в разнообразных 

проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и других 

видов искусства; 

- воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, 

предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления 

развития культуры и социума; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измененияи 

их последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и 

навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к 

победе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, 

регулятивные УУД. 

Познавательные УУД 

- устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, 

выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и 

ритмов, других элементов музыкального языка; 

- сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, 

жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

- обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на 

друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного 

произведения, жанра, стиля; 
- выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального 

звучания; 

- самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведенного 

слухового наблюдения-исследования. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных УУД: 

- следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» 

звучание музыки; 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

- составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в т.ч. 

исполнительских и творческих задач; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 

процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 
- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, слухового исследования. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных УУД: 



413 
 

- применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборе 

информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальнымизаписями; 
- использоватьинтонированиедлязапоминаниязвуковойинформации,музыкальных 

произведений; 

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 
информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

- использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизации 
информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 

- различать тексты информационного и художественного содержания, 
трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

таблица, схема, презентация, театрализация) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой познавательных УУД обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся, в т.ч. развитие специфического типаинтеллектуальной 

деятельности - музыкального мышления. 

КоммуникативныеУУД 

УобучающегосябудутсформированыумениякакчастьукоммуникативныхУУД: 

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, включаться в соответствующий 

уровень общения; 

2) вербальноеобщение: 

- восприниматьи формулироватьсуждения,выражатьэмоции всоответствии с 

условиями и целями общения; 

- выражать свое мнение, в т.ч. впечатления от общения с музыкальным искусством в 

устных и письменных текстах; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

- вестидиалог,дискуссию,задаватьвопросыпосуществуобсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога; 

- публичнопредставлятьрезультатыучебнойитворческойдеятельности; 

3) совместнаядеятельность(сотрудничество): 
- развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого 

социально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

- пониматьииспользовать преимуществаколлективной, групповой ииндивидуальной 

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; 
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- уметь обобщать мнения нескольких человек, 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. 

РегулятивныеУУД 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных УУД: 

- ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в т.ч. в части творческих, исполнительских навыков и 

способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

- планироватьдостижениецелейчерезрешениерядапоследовательных задач 

частного характера; 

- самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

его реализации; 
- выявлятьнаиболееважныепроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

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

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсовисобственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- проводитьвыборибратьзанегоответственностьнасебя. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть 

регулятивных УУД: 

- владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

- даватьоценкуучебнойситуации ипредлагатьпланееизменения; 
- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности,понимать 

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценкуприобретенномуопыту; 

- использоватьмузыкудля улучшениясамочувствия,сознательного управлениясвоим 

психоэмоциональным состоянием, в т.ч. стимулировать состояния активности (бодрости), 

отдыха (релаксации), концентрации внимания. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

регулятивных УУД: 

- чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в 

данной сфере; 

- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в 
повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

- выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

- понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно- 

интонационную ситуацию; 

- регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 
У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть 

регулятивных УУД: 

- уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

- признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибкифокусироваться 
не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

- приниматьсебяидругих,неосуждая; 

- проявлятьоткрытость; 
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- осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Овладение системой регулятивных УУД обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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 контекстсвоей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупо музыке: 
- осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту 

тему; 

- воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; 

- знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают 

гордость за них; 

- сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, стремятся 

участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают ответственность 

за сохранение и передачуследующим 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: 

- отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края; 

- исполнять и оцениватьобразцы музыкального фольклора и сочинениякомпозиторов 

своей малой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

обучающийся научится: 

- определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее 

трех региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

- различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментовк группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и 

деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся 

научится: 

- различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

- исполнять (в т.ч. фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; 

- характеризоватьтворчествонеменеедвухотечественныхкомпозиторов-классиков, 
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приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений. 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся 

научится: 

- различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

- рассуждатьокругеобразовисредствахихвоплощения,типичныхдляданного 

жанра; 

- выразительно исполнять произведения (в т.ч. фрагменты) вокальных, 

инструментальныхимузыкально-театральныхжанров. 

Кконцуизучениямодуля №5«Музыканародовмира»обучающийся научится: 

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, 

латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в т.ч. к отдельным 

самобытным культурно-национальным традициям; 

- различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментовк 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). 

К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучающийся 

научится: 

- различатьнаслухпроизведенияевропейскихкомпозиторов-классиков, 
- называтьавтора,произведение,исполнительскийсостав; 
- определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

- исполнять(вт.ч.фрагментарно)сочинениякомпозиторов-классиков; 

- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

- характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

Кконцуизучениямодуля№7«Духовнаямузыка»обучающийся научится: 
- различать ихарактеризовать жанры и произведения русской иевропейской 

духовной музыки; 

- исполнятьпроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки; 

- приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

К концуизучения модуля№ 8«Современная музыка: основныежанрыи направления» 

обучающийся научится: 

- определятьихарактеризоватьстили,направленияижанрысовременноймузыки; 

- различатьи определятьнаслухвидыоркестров,ансамблей,тембрымузыкальных 

инструментов, входящих в их состав; 

- исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 

К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами 

искусства»обучающийся научится: 

- определятьстилевыеижанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидамиискусств; 

- различатьианализироватьсредствавыразительностиразныхвидовискусств; 
- 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 логикувыбора; 

- высказыватьсужденияобосновнойидее,средствахеевоплощения,интонационных 
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особенностях,жанре,исполнителяхмузыкальногопроизведения. 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ТРУД 

(ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)» составлена в 

соответствии сФГОСОООиФедеральной рабочейпрограммой учебного предмета 

«Труд(технология)»ФедеральнойобразовательнойпрограммыООО. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» 

(предметная область «Технология») далее соответственно–программа по предмету «Труд 

(технология)» включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по 

разным учебным предметам и является одним из базовых для формирования у 

обучающихся функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, 

креативного и критического мышления на основе практико- ориентированного обучения и 

системно-деятельностного подхода в реализации содержания, воспитания осознанного 

отношенияк трудукак созидательной деятельности человека по созданию материальных и 

духовных ценностей. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся с 

различными технологиями, в том числе материальными, информационными, 

коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения программы по 

предмету «Труд (технология)» происходит приобретение базовых навыков работы с 

современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, 

знакомствосмиромпрофессий,самоопределение иориентацияобучающихсявсферах 

трудовой деятельности. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрывает содержание, 

адекватно отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное 

черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии 

цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, 

нанотехнологии, робототехника и системы автоматического управления; технологии 

электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и 

биотехнологии, обработкапищевых продуктов. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» конкретизирует содержание, 

предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическим документом, определяющимнаправление модернизации содержания 

и методов обучения, является ФГОС ООО. 

Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету «Труд 

(технология)» является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления. 

Задачамиучебногопредмета«Труд(технология)»являются: 
подготовка личности к трудо вой, преобразовательной деятельности, в том числе на 

мотивационном уровне – формирование потребности и уважительного отношения к труду, 

социально ориентированной деятельности; владение знаниями, умениями и опытом 

деятельности в предметной области «Технология»; 
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овладение  трудовыми умениями и необходимыми 

технологическимизнаниями по преобразованию материи, энергии и 

информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, 

социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и 

общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проктной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 

решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и 

технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонностив плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и 

строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создает возможность 

применения научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной 

деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе 

созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех ее проявлениях 

(культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее 

проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии 

компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и сферы 

профессиональной деятельности. 

Основной методический принцип программы по учебному предмету «Труд 

(технология)» – освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с 

освоением процесса познания – построения и анализа разнообразных моделей. 

Программапопредмету«Труд(технология)»построенапомодульномупринципу. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» состоит из 

логически завершенных блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть 

конкретных образовательных результатов, и предусматривает разные образовательные 

траектории ее реализации. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» включает 

обязательные для изучения инвариантные модули, реализуемые в рамках отведенных на 

учебный предмет часов. 

В модульную программу по учебному предмету «Труд (технология)» могут быть 

включены вариативные модули, разработанные по запросу участников образовательных 

отношений в соответствии с этнокультурными и региональными особенностями, 

углубленным изучением отдельных тем инвариантных модулей. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТРУД 

(ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Модуль«Производствоитехнологии» 

Модуль«Производствоитехнологии»являетсяобщимпоотношению кдругим модулям. 

Основные технологические понятия раскрываются вмодулевсистемном виде, что 

позволяет осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных 

модулей. 

Особенностью современной техносферыявляется распространениетехнологического 

подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные 

составляющиецифровогосоциума:данные,информация,знание.Трансформация 

данныхвинформациюиинформации взнаниев условиях появления феномена 
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«больших данных» является одной из значимых и востребованных в профессиональной 

сфере технологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курсатехнологии 

на уровне основного общего образования. Содержание модуля построено на основе 

последовательного знакомства обучающихся с технологическими процессами, 

техническими системами, материалами, производством и профессиональной 

деятельностью. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материалов по единойсхеме: историко-культурноезначениематериала,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, непосредственно связанные сполучением 

и обработкой данных материалов. Изучение материалов и технологий предполагается в 

процессе выполнения учебного проекта, результатом которого будет продукт-изделие, 

изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл по 

освоению технологии обработки материалов. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся сосновнымивидами иобластями 

применения графической информации, с различными типами графических изображений и 

их элементами, учатся применять чертежные инструменты, читать и выполнять чертежи на 

бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и 

условными графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их 

помощью текстыи рисунки, знакомятся с видами конструкторской документации и 

графических моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и оформления сборочных 

чертежей, ручными и автоматизированными способамиподготовки чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей, осуществлениярасчетов по чертежам. 

Приобретаемыевмодулезнанияиумениянеобходимыдлясозданияи 

освоенияновыхтехнологий,атакжепродуктовтехносферыинаправленына решение задачи 

укрепления кадрового потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено в 

том числе и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном 

случае будут планируемые предметные результаты за год обучения. 

Модуль«Робототехника» 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его 

освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, 

операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и технических 

устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные в 

рамках учебных предметов, а также дополнительного образованияи самообразования. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идет неразрывно с 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При этом 

связь технологии спроцессомпознания носит двустороннийхарактер: анализ модели 
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позволяет выделить составляющие ее элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. 

Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для 

проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания 

технологий. 

 

ПРИМЕРЫ ВАРИАТИВНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на 

производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления 

автоматизированными системами и их практической реализации на примере простых 

технических систем. В результате освоения модуля обучающиеся разрабатывают 

индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу автоматизированной 

системы (например, системы управления электродвигателем, освещением в помещении и 

прочее).Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои 

биологические циклы. 

В программе по учебному предмету «Труд (технология)» осуществляетсяреализация 

межпредметных связей: 

салгебройигеометриейприизучениимодулей«Компьютернаяграфика.Черчение», 

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и 

при освоениивариативных модулей«Растениеводство»и «Животноводство»; 

сфизикойприосвоениимоделеймашинимеханизмов,модуля«Робототехника», 

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработкиматериалов 

и пищевых продуктов»; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при 

освоениивинвариантныхивариативныхмодуляхинформационныхпроцессовсбора, 

хранения, преобразования и передачи информации, протекающихв технических системах, 

использовании программных сервисов; 

систориейиискусствомприосвоенииэлементовпромышленнойэстетики, 

народных ремесел в инвариантном модуле «Производство и технологии»; 

собществознанием приосвоениитемв инвариантноммодуле «Производство и 

технологии». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 272 часа: в 5 

классе–68часов(2часавнеделю),в6классе–68часов(2часавнеделю),в7классе –

68часов(2часавнеделю),в8классе–34часа(1часвнеделю),в 9классе– 34часа (1 час в неделю). 

Дополнительно рекомендуется выделить за счет внеурочной деятельностив 8 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 
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Модуль«Производствоитехнологии» 5 

класс 

Технологии вокруг нас. Материальный мир и потребности человека. Трудовая 

деятельность человека и создание вещей (изделий). 

Материальные технологии. Технологический процесс. Производство и техника. Роль 

техники в производственной деятельности человека. Классификация техники. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма 

организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная 

документация. 

Какие бывают профессии. Мир труда и профессий. Социальная значимость 

профессий. 

6класс 

Модели и моделирование. 

Видымашинимеханизмов. 

Кинематические схемы. 

Технологическиезадачииспособыихрешения. 

Техническоемоделированиеиконструирование.Конструкторскаядокументация. 

Перспективы развития техники и технологий. 

Мирпрофессий.Инженерныепрофессии. 

7класс 

Созданиетехнологийкакосновнаязадачасовременнойнауки. 

Промышленная эстетика. Дизайн. 

Народные ремесла. Народные ремесла и промыслы России. Цифровизация 

производства. Цифровые технологии и способы обработкиинформации. 

Управление технологическими процессами. Управление производством. 

Современныеиперспективныетехнологии. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного 

назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократногоиспользования материалов, 

технологий безотходного производства. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныесдизайном,ихвостребованностьнарынке труда. 

8класс 

Общие принципы управления. Управление и организация. Управлениесовременным 

производством. 

Производствоиеговиды.Инновациииинновационныепроцессынапредприятиях. 

Управлениеинновациями. 

Рыноктруда.Функциирынкатруда.Трудовыересурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выбор профессиив 

зависимостиотинтересовиспособностейчеловека.Профессиональноесамоопределение. 

9класс 

Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры 

предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности. 

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие 

внутренней среды. 

Модель  реализации  бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта:  анализ 

выбранного направления экономической  деятельности, создание логотипа фирмы, 
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разработкабизнес-плана.Эффективностьпредпринимательскойдеятельности. 

Технологическоепредпринимательство.Инновациииихвиды.Новыерынки для 

продуктов. 

Мирпрофессий.Выборпрофессии. 

 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 5 

класс 

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире 

(вещах). Виды и области применения графической информации (графических 

изображений). 

Основыграфическойграмоты.Графическиематериалыиинструменты. 

Типыграфическихизображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другое). 

Основныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур,буквы и цифры, 

условные знаки). 

Правилапостроениячертежей(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды,нанесение 

размеров). 

Чтениечертежа. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованностьна рынке 

труда. 

6класс 

Созданиепроектнойдокументации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертежных инструментови 

приспособлений. 

Стандартыоформления. 

Понятиеографическомредакторе,компьютернойграфике. 

Инструментыграфическогоредактора.Созданиеэскизавграфическомредакторе. 

Инструментыдля создания и редактирования текста в графическомредакторе. 

Созданиепечатнойпродукциивграфическом редакторе. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованностьна рынке 

труда. 

7класс 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные 

элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. Единая система 

конструкторской документации (ЕСКД). Государственный стандарт (ГОСТ). 

Общиесведенияосборочныхчертежах.Оформлениесборочногочертежа. 

Правилачтениясборочныхчертежей. 

Понятиеграфическоймодели. 

Применениекомпьютеровдляразработкиграфическойдокументации.Построение 

геометрическихфигур, чертежей деталейв системеавтоматизированногопроектирования. 

Математические,физическиеиинформационныемодели.Графческиемодели.Виды графических 

моделей. 

Количественнаяикачественнаяоценкамодели. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованностьнарынке 

труда. 

8класс 

Применение программного обеспечениядля создания проектнойдокументации: 

моделей объектов и их чертежей. 

Созданиедокументов,видыдокументов.Основнаянадпись. 
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Геометрическиепримитивы. 

Создание,редактированиеитрансформацияграфическихобъектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделияиихмодели.Анализформы объектаисинтезмодели.Плансоздания3D- модели. 

Дерево модели.Формообразованиедетали.Способы редактированияоперации 

формообразования и эскиза. 

Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда. 

9класс 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ – САПР. Чертежи с 

использованиемвсистемеавтоматизированногопроектирования(САПР)дляподготовки 

проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР). 

Объем документации: пояснительная записка, спецификация. Графические 

документы: технический рисунок объекта, чертеж общего вида, чертежи деталей. 

Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с 

использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 

проектированием с использованием САПР, их востребованностьна рынке труда. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 7 

класс 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватностьмоделимоделируемому объекту 

и целям моделирования. 

Понятиеомакетировании.Типымакетов.Материалыиинструментыдля бумажного 

макетирования. Выполнение развертки, сборка деталей макета. Разработка графической 

документации. 

Созданиеобъемныхмоделейспомощьюкомпьютерныхпрограмм. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми 

трехмерными моделями и последующей распечатки их разверток. 

Программадляредактированияготовыхмоделейипоследующейихраспечатки. 

Инструментыдляредактированиямоделей. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 

8класс 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 

Графическиепримитивыв3D-моделировании.Кубикубоид.Шаримногогранник. 

Цилиндр,призма,пирамида. 

Операциинадпримитивами.Повороттелвпространстве.Масштабированиетел. 

Вычитание,пересечениеиобъединениегеометрическихтел. 

Понятие«прототипирование».Созданиецифровойобъемноймодели. 

Инструменты для создания цифровой объемной модели. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 

9класс 

Моделированиесложныхобъектов.Рендеринг.Полигональнаясетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическоеоборудованиедляаддитивныхтехнологий:3D-принтеры. 
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Областиприменениятрехмернойпечати.Сырьедлятрехмернойпечати. 

Этапыаддитивногопроизводства.Правилабезопасногопользования3D-принтером. 

Основныенастройкидлявыполненияпечатина3D-принтере. 

Подготовкакпечати.Печать3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 5 

класс 

Технологии обработкиконструкционныхматериалов. 

Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие 

технологии. Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта. 

Бумагаиеесвойства.Производствобумаги,историяисовременныетехнологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). Использование 

древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. 

Пиломатериалы. Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе с 

древесиной. 

Ручнойиэлектрифицированныйинструментдляобработкидревесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование 

древесины. 

Народныепромыслыпообработкедревесины. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойдревесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины». 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. Рациональное, 

здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных 

продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, 

круп. 

Технологияприготовленияблюдизяиц,круп,овощей.Определениекачества продуктов, 

правила хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, 

приспособления для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация 

бытовых и пищевых отходов. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых 

продуктов. 

Групповойпроектпотеме«Питаниеиздоровьечеловека». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Основы материаловедения.Текстильные материалы(нитки,ткань), производство и 

использование человеком. История, культура. 

Современныетехнологиипроизводстватканейсразнымисвойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон 

растительного, животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов. 

Последовательностьизготовленияшвейногоизделия.Контролькачестваготового 

изделия. 

Устройствошвейноймашины:видыприводовшвейноймашины,регуляторы.Виды 



425 
 

стежков,швов. 

Видыручныхимашинныхшвов(стачные,краевые). 

Мирпрофессий.Профессии,связанныесошвейнымпроизводством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 

Чертежвыкроекпроектного швейного изделия(например, мешокдля сменнойобуви, 

прихватка, лоскутное шитье). 

Выполнениетехнологических операций по пошиву проектногоизделия,отделке 

изделия. 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 

6класс 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор 

и переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. 

Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способы обработки тонколистового металла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, 

резаниятонколистового металла. 

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистовогометалла. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойметаллов. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительскиеитехническиетребования ккачествуготовогоизделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Молокои молочные продукты в питании.Пищевая ценность молокаимолочных 

продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

Определениекачествамолочныхпродуктов,правилахраненияпродуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видовтеста (тестодля 

вареников, песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Мир профессий. Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современныетекстильныематериалы,получениеисвойства. 

Сравнениесвойствтканей,выбортканисучетомэксплуатацииизделия. 

Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомодежды. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 

Чертежвыкроекпроектногошвейногоизделия(например, укладкадляинструментов, 

сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою ипошивупроектногоизделия, 

отделке изделия. 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 

7класс 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Обработка древесины. Технологиимеханической обработки конструкционных 
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материалов.Технологииотделкиизделийиздревесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. 

Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьбаирезьбовыесоединения. 

Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Пластмассаидругиесовременныематериалы:свойства,получениеи использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и 

поделочных материалов». 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбыи морепродуктов. 

Виды промысловых рыб. Охлажденная, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. 

Показатели свежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. 

Требования к качеству рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. 

Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса 

птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Блюданациональнойкухниизмяса,рыбы. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». Мир 

профессий. Профессии, связанные с общественным питанием. 

Технологииобработкитекстильныхматериалов. 

Конструированиеодежды.Плечеваяипояснаяодежда. 

Чертеж выкроек швейного изделия. 

Моделированиепояснойиплечевойодежды. 

Выполнениетехнологическихоперацийпораскроюипошивуизделия, отделке изделия 

(по выбору обучающихся). 

Оценкакачестваизготовленияшвейного изделия. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомодежды. 

 

Модуль«Робототехника» 

5 класс 

Автоматизацияироботизация.Принципыработыробота. 

Классификациясовременныхроботов.Видыроботов,ихфункциииназначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехническийконструкторикомплектующие. 

Чтениесхем.Сборкароботизированнойконструкциипоготовойсхеме. 

Базовые принципы программирования. 

Визуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехническихсистем. Мир 

профессий. Профессии в области робототехники. 

6класс 

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехническихустройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомствосконтроллером,моторами,датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципыпрограммированиямобильныхроботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основныеинструменты 

и команды программирования роботов. 

Мирпрофессий.Профессиивобластиробототехники. 

Учебный проект по робототехнике. 

7класс 
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Промышленныеибытовыероботы,ихклассификация,назначение,использование. 

Беспилотные автоматизированные системы, их виды, назначение. 

Программированиеконтроллеравсредеконкретногоязыкапрограммирования, 

основныеинструменты и команды программирования роботов. 

Реализацияалгоритмовуправленияотдельнымикомпонентамиироботизированными 

системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкцииробота. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебныйпроектпоробототехнике. 

8класс 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных 

летательных аппаратов. 

Классификациябеспилотныхлетательныхаппаратов. 

Конструкция беспилотных летательных аппаратов. 

Правила безопасной эксплуатации аккумулятора. 

Воздушныйвинт,характеристика.Аэродинамикаполета. 

Органыуправления.Управлениебеспилотнымилетательнымиаппаратами. Обеспечение 

безопасности при подготовке к полету, во время полета. 

Мирпрофессий.Профессиивобластиробототехники. 

Учебныйпроектпоробототехнике (однаизпредложенныхтемнавыбор). 

9класс 

Робототехнические и автоматизированные системы. 

Системаинтернетвещей.Промышленныйинтернетвещей. 

Потребительский интернет вещей. 

Искусственныйинтеллектвуправленииавтоматизированнымиироботизированными 

системами.Технологиямашинногозрения.Нейротехнологииинейроинтерфейсы. 

Конструированиеимоделированиеавтоматизированныхироботизированныхсистем. 

Управлениегрупповымвзаимодействиемроботов(наземныероботы,беспилотные 

летательные аппараты). 

Управлениероботамисиспользованиемтелеметрическихсистем. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Индивидуальныйпроектпоробототехнике. 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 

8–9 классы 

Введениевавтоматизированныесистемы. 

Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим 

процессом. Автоматизированные системы, используемые на промышленныхпредприятиях 

региона. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка 

регулирования, корректирующие устройства. 

Видыавтоматизированныхсистем,ихприменениенапроизводстве. 

Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Созданиеэлектрических 

цепей, соединение проводников. Основные электрическиеустройства и системы: щиты и 

оборудование щитов, элементы управления и сигнализации, силовое оборудование, 

кабеленесущиесистемы, провода и кабели.Разработкастендапрограммированиямодели 
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автоматизированнойсистемы. 

Управлениетехническимисистемами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в 

управлении и автоматизации процессов. Графический языкпрограммирования, библиотеки 

блоков. Создание простых алгоритмов и программ для управления технологическим 

процессом. Создание алгоритма пуска и реверса электродвигателя. Управление 

освещением в помещениях. 

Модуль«Животноводство» 

7–8 классы 

Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхживотных. 

Домашние животные. Сельскохозяйственные животные. 

Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение,оборудование,уход. 

Разведение животных. Породы животных, их создание. 

Лечениеживотных.Понятиео ветеринарии. 

Заготовкакормов.Кормлениеживотных.Питательностькорма.Рацион. 

Животные унас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблемаклонированияживыхорганизмов.Социальныеиэтическиепроблемы. 

Производство животноводческих продуктов. 

Животноводческиепредприятия.Оборудованиеимикроклиматживотноводческихи 

птицеводческихпредприятий.Выращиваниеживотных. Использованиеихранение 

животноводческой продукции. 

Использованиецифровыхтехнологийвживотноводстве. 

Цифровая ферма: автоматическое кормление животных; автоматическая дойка; 

уборка помещения и другое. 

Цифровая «умная» ферма – перспективное направление роботизации в 

животноводстве. 

Профессии,связанныесдеятельностьюживотновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческих ферм и другие профессии. Использование информационных цифровых 

технологий в профессиональной деятельности. 

Модуль«Растениеводство» 

7–8 классы 

Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур. 

Земледелиекакповоротныйпунктразвитиячеловеческойцивилизации.Землякак 

величайшая ценность человечества. История земледелия. 

Почвы,видыпочв.Плодородиепочв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная 
техника. 

Культурныерастенияиихклассификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растенийиих 

плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды. 

Сельскохозяйственноепроизводство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно- 

климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные 

комплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственнойтехники. 
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Автоматизацияироботизациясельскохозяйственногопроизводства: 

анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации; автоматизация 

тепличного хозяйства; применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; внесение 

удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков; определение критических 

точек полей с помощью спутниковых снимков; использование беспилотных летательных 

аппаратов и другое. 

Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 

Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист- 

машинист сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности 

профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПО ПРЕДМЕТУ 

«ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ)»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение содержания программы по учебному предмету «Труд (технология)» на 

уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 

ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинженеровиученых; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественнозначимыхи этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвертой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетическоговоспитания: 

восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов; 

понимание ценности отечественного имирового искусства, народных 

традицийинародноготворчествавдекоративно-прикладномискусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе; 

4) ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

развитиеинтереса к исследовательской деятельности, реализации напрактике 

достижений науки; 
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формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценности безопасного образажизнив современномтехнологическоммире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; 

умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащитуличностиот этих 

угроз; 

трудовоговоспитания: 

уважениектруду,трудящимся,результатамтруда(своегоидругихлюдей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражениевпродуктивном,нравственнодостойномтрудевроссийскомобществе; 

готовность к активному участию врешении возникающих практических трудовых дел, 

задач технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планироватьисамостоятельно выполнятьтакого родадеятельность; 

умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учетомличных и 

общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

экологическоговоспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающейсреде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовые логические действия: 

выявлятьи характеризоватьсущественныепризнакиприродных ирукотворных объектов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниедляобобщенияи 

сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явленийи 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способрешенияпоставленнойзадачи,используя для 

этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовыепроектныедействия: 

выявлятьпроблемы,связанныеснимицели,задачидеятельности; 

осуществлять планирование проектной деятельности; 

разрабатыватьиреализовыватьпроектныйзамыселиоформлятьеговформе 

«продукта»; 

осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, 

взаимооценку. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
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формировать запросы к информационной системе с целью 

получениянеобходимой информации; 

оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинформации; 

опытным путем изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближенными величинами; 

строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийи процессов; 

уметьсоздавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моделии 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учетом 

синергетических эффектов. 

Работасинформацией: 

выбирать формупредставления информации в зависимости от поставленнойзадачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

владетьтехнологией трансформации данных в информацию, информациив 

знания. 

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

даватьадекватнуюоценкуситуациии предлагать планееизменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) 

результатовпреобразовательнойдеятельности; 

вноситьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачиили по 

осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс ее достижения. 

Уменияпринятиясебяидругих: 

признаватьсвоеправонаошибкуприрешениизадачилиприреализациипроекта, такое же 

право другого на подобные ошибки. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Общение: 

входеобсуждения учебногоматериала, планированияиосуществленияучебного проекта; 

врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности; 

входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 
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входеобщенияспредставителямидругихкультур, вчастностивсоциальныхсетях. 

Совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации 

учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника 

совместной деятельности; 

владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяпри этомзаконылогики; уметь 

распознавать некорректную аргументацию. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Длявсехмодулейобязательныепредметныерезультаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; соблюдать 

правила безопасного использования ручных и 

электрифицированныхинструментовиоборудования; 

грамотноиосознанновыполнятьтехнологическиеоперациивсоответствиис изучаемой 

технологией. 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Производствоитехнологии» 

Кконцуобученияв5 классе: 
называтьихарактеризоватьтехнологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

классифицироватьтехнику,описыватьназначениетехники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые 

механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего 

предметного мира; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

назватьихарактеризоватьпрофессии,связанныесмиромтехники итехнологий. 

Кконцуобученияв6 классе: 
называтьихарактеризоватьмашиныимеханизмы; 

характеризовать предметы труда в различных видах материальногопроизводства; 

характеризоватьпрофессии,связанныесинженернойиизобретательской 

деятельностью. 

Кконцуобученияв7 классе: 
приводитьпримерыразвитиятехнологий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремесла России; оценивать 

области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических 

последствий; 

выявлятьэкологическиепроблемы; 

характеризоватьпрофессии,связанныесосферойдизайна. 

Кконцуобученияв8 классе: 
характеризоватьобщиепринципыуправления; 

анализироватьвозможностиисферуприменениясовременныхтехнологий; 
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характеризоватьнаправления развитияиособенностиперспективныхтехнологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определятьпроблему,анализироватьпотребностивпродукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв9 классе: 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской 

деятельности; 

создаватьмоделиэкономическойдеятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оцениватьэффективностьпредпринимательскойдеятельности; 

планироватьсвоепрофессиональноеобразованиеипрофессиональнуюкарьеру. 

 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 

Кконцуобученияв5 классе: 
называтьвидыиобластипримененияграфическойинформации; 

называтьтипыграфическихизображений(рисунок,диаграмма,графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называтьосновные элементы графическихизображений (точка,линия,контур, буквы и 

цифры, условные знаки); 

называтьиприменятьчертежныеинструменты; 

читатьивыполнятьчертежиналистеА4(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды, 

нанесение размеров); 

характеризоватьмирпрофессий, связанныхсчерчением,компьютернойграфикой их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв6 классе: 
знатьивыполнятьосновныеправилавыполнениячертежейсиспользованием чертежных 

инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического 

редактора; 

пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсихпомощью графические 

тексты; 

создаватьтексты,рисункивграфическомредакторе; 

характеризоватьмирпрофессий, связанныхсчерчением,компьютернойграфикой их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называтьихарактеризоватьвидыграфическихмоделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертеж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и техническихрисунков 

деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизови 

технических рисунков; 

уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчетыпочертежам; 
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характеризовать мир профессий, связанныхсчерчением,компьютерной графикой их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв8 классе: 
использоватьпрограммноеобеспечениедлясозданияпроектнойдокументации; 

создавать различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования итрансформацииграфическихобъектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и 

приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютернойграфикой 

ихвостребованностьнарынкетруда. 

Кконцуобученияв9 классе: 
выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и 

приспособленийи(или)всистемеавтоматизированного проектирования(САПР);создавать 

3D-модел системе автоматизированного проектирования (САПР); 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР); 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 

Кконцуобученияв7 классе: 
называтьвиды,свойстваиназначениемоделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создаватьмакетыразличныхвидов,втомчислесиспользованиемпрограммного 

обеспечения; 

выполнятьразверткуисоединятьфрагментымакета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатыватьграфическуюдокументацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

макетирования, их востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв8 классе: 
разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить 

ихиспытание,анализ, способы модернизации в зависимостиот результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливатьадекватностьмоделиобъектуицеляммоделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливатьпрототипысиспользованиемтехнологическогооборудования(3D- 

принтер,лазерныйграверидругие); 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанныхс изучаемыми технологиями3D- 

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв9 классе: 
использовать редактор компьютерного трехмерного 



435 
 

проектированиядля создания моделей сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования(3D- 

принтер,лазерныйграверидругие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанныхс изучаемыми технологиями3D- 

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

Кконцуобученияв5классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении 

продукта на основе анализа информационных источников различных видов и 

реализовывать ее в проектной деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; 

использовать средства и инструменты информационно-коммуникационныхтехнологий для 

решения прикладных учебно-познавательных задач; 

называтьихарактеризоватьвидыбумаги,еесвойства,получениеиприменение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учетом их свойств, технологий 

обработки, инструментов и приспособлений; 

называтьихарактеризоватьвидыдревесины,пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание,сверление) 

по обработке изделий из древесины с учетом ее свойств, применятьв работе столярные 

инструменты и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разныхпороддеревьев; 

знатьиназыватьпищевуюценностьяиц,круп,овощей; 

приводить пример обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально 

сохранять их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей,круп; 

называть виды планировкикухни; способырационального размещениямебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, 

описыватьосновныеэтапыпроизводства; 

анализироватьисравниватьсвойстватекстильныхматериалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейныхработ; 

использоватьручныеинструментыдлявыполненияшвейныхработ;подготавливать 

швейную машину к работе сучетом безопасных правил ееэксплуатации, выполнять простые 

операции машинной обработки (машинныестрочки); 

выполнятьпоследовательностьизготовленияшвейныхизделий,осуществлятьконтроль 

качества; 

характеризоватьгруппы профессий,описывать тенденцииихразвития, объяснять 

социальное значение групп профессий. 

Кконцуобученияв6классе: 

характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 
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называть народные промыслы по обработке металла; 

называтьихарактеризоватьвидыметалловиихсплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическоеоборудование; 

использоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудованиепри 

обработке тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции сиспользованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным 

инструментом;знатьиназыватьпищевуюценностьмолокаимолочных

продуктов; 

определятькачествомолочныхпродуктов,называтьправилахраненияпродуктов; 

называть и выполнять технологии приготовленияблюд из молока и молочных 

продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называтнациональные блюда из разных видов теста; 

называтьвидыодежды,характеризоватьстилиодежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, ихполучениеисвойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств; 

самостоятельновыполнятьчертежвыкроекшвейногоизделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и 

отделке изделия; 

выполнятьучебныепроекты соблюдая этапы и технологииизготовленияпроектных 

изделий; 

характеризовать мирпрофессий, связанныхсизучаемыми технологиями,их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв7классе: 

исследоватьианализироватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

выбиратьинструментыиоборудование,необходимыедляизготовлениявыбранного 

изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционныхматериалов; 

осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваизготавливаемогоизделия, 

находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнятьхудожественноеоформлениеизделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их 

свойства, возможность применения в бытуи на производстве; 

осуществлять изготовлениесубъективно нового продукта, опираясь наобщую 

технологическую схему; 

оцениватьпределыприменимостиданнойтехнологии,в том числесэкономическихи 

экологических позиций; 

знатьи называтьпищевую ценностьрыбы,морепродуктовпродуктов;определять 

качество рыбы; 

знатьи называтьпищевую ценность мясаживотных, мясаптицы,определятькачество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризоватьтехнологииприготовленияизмясаживотных,мясаптицы; называть 

блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризоватьконструкционныеособенностикостюма; 
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выбиратьтекстильныематериалыдляизделийсучетомихсвойств; 

самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия; 

соблюдатьпоследовательностьтехнологическихоперацийпораскрою,пошивуи 

отделкеизделия; 

характеризовать мирпрофессий, связанныхсизучаемыми технологиями,их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль«Робототехника» 

Кконцуобученияв5классе: 

классифицировать и характеризовать роботовпо видам и назначению; знать 

основные законы робототехники; 

называтьи характеризовать назначение деталей робототехническогоконструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных 

робототехническихсистемах; 

получитьопытмоделированиямашинимеханизмовспомощьюробототехнического 

конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмовс помощью 

робототехнического конструктора; 

владетьнавыкамииндивидуальнойиколлективнойдеятельности,направленнойна 

создание робототехнического продукта; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. 

Кконцуобученияв6классе: 

называтьвидытранспортныхроботов,описыватьихназначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; 

усовершенствоватьконструкцию; 

программироватьмобильногоробота; 

управлятьмобильнымироботамивкомпьютерно-управляемыхсредах; 

называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании 

мобильного робота; 

уметьосуществлятьробототехническиепроекты;презентоватьизделие; характеризовать 

мир профессий, связанных с робототехникой. 

Кконцуобученияв7классе: 

называтьвидыпромышленныхроботов,описыватьихназначениеифункции; 

характеризовать беспилотные автоматизированные системы; 

назватьвидыбытовыхроботов,описыватьихназначениеифункции; 

использоватьдатчики ипрограммировать действие учебного роботав зависимостиот 

задач проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, 

испытывать и презентовать результат проекта; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. 

Кконцуобученияв8классе: 

приводить примеры из истории развития беспилотногоавиастроения, применения 

беспилотных летательных аппаратов; 

характеризоватьконструкциюбеспилотныхлетательных аппаратов;описывать 

сферы их применения; 

выполнятьсборку беспилотноголетательногоаппарата;выполнятьпилотирование 

беспилотных летательных аппаратов; 

соблюдатьправилабезопасногопилотированиябеспилотныхлетательныхаппаратов; 
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характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность 

на рынке труда. 

Кконцуобученияв9классе: 

характеризоватьавтоматизированныеироботизированныесистемы; 

характеризовать современные технологии в управлении автоматизированными и 

роботизированными системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, машинное 

зрение, телеметрия и пр.), назвать областиих применения; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения 

системы интернет вещей в промышленности и быту; 

анализироватьперспективыразвитиябеспилотнойробототехники; 

конструировать и моделировать автоматизированныеи робототехническиесистемыс 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; 

составлятьалгоритмыипрограммыпоуправлениюробототехническимисистемами; 

использовать языки программирования для управления роботами; 

осуществлятьуправлениегрупповымвзаимодействиемроботов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой,ихвостребованность на 

рынке труда. 

 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 

Кконцуобученияв8–9классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их виды; 

называтьпринципыуправлениятехнологическимипроцессами; 

характеризоватьуправляющиеиуправляемыесистемы,функцииобратнойсвязи; 

осуществлять управлениеучебнымитехническимисистемами; 

конструироватьавтоматизированныесистемы; 

называть основные электрические устройства и их функции для создания 

автоматизированных систем; 

объяснятьпринципсборкиэлектрическихсхем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрическихустройств и 

систем;определять результат работы электрической схемы при использовании различных 

элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе 

использования программированных логических реле; 

разрабатыватьпроектыавтоматизированныхсистем,направленных наэффективное 

управление технологическими процессами на производствеи в быту; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсавтоматизированнымисистемами,их 

востребованность на региональном рынке труда. 

 

Модуль«Животноводство» 

Кконцуобучения в7–8классах: 

характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 

характеризовать особенности основныхвидов сельскохозяйственных животных 

своего региона; 

описыватьполныйтехнологическийциклполученияпродукцииживотноводства 



439 
 

своегорегиона; 

называтьвидысельскохозяйственныхживотных,характерныхдляданногорегиона; 

оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

владетьнавыкамиоказанияпервойпомощизаболевшимилипораненнымживотным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их 

востребованностьнарегиональномрынкетруда. 

 

Модуль«Растениеводство» 

Кконцуобучения в7–8классах: 

характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 

описывать полный технологический цикл получениянаиболее распространенной 

растениеводческой продукции своего региона; 

характеризоватьвидыисвойствапочвданногорегиона; 

называтьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называтьполезныедлячеловекагрибы; 

называть опасные для человека грибы; 

владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдикорастущихрастенийи 
ихплодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человекагрибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в 

растениеводстве; 

получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в 

технологии растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, ихвостребованность 

на региональном рынке труда. 

Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)» составленавсоответствии 

с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного предмета «Труд (технология)» 

Федеральной образовательной программы ООО. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» 

(предметная область «Технология») далее соответственно–программа по предмету «Труд 

(технология)») включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрируетзнанияпо разным 

учебным предметам и является одним из базовых для формирования у обучающихся 

функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и 

критического мышления на основе практико- ориентированного обучения и системно- 

деятельностного подхода в реализации содержания, воспитания осознанного отношения к 

труду как созидательной деятельности человека по созданию материальных и духовных 

ценностей. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся с 

различными технологиями, в том числе материальными, информационными, 

коммуникационными,когнитивными,социальными.Врамкахосвоенияпрограммыпо 
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предмету «Труд (технология)» происходит приобретение базовых навыков работы с 

современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий,знакомство 

с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой 

деятельности. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрывает содержание, 

адекватно отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное 

черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии 

цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, 

нанотехнологии, робототехника и системы автоматического управления; технологии 

электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и 

биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» конкретизирует содержание, 

предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическим документом, определяющим направление модернизации содержания 
и методов обучения, является ФГОС ООО. 

Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету «Труд 

(технология)» является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления. 

Задачамиучебногопредмета«Труд(технология)»являются: 
подготовка личности к трудо вой, преобразовательной деятельности, в том числе на 

мотивационном уровне – формирование потребности и уважительного отношения к труду, 

социально ориентированной деятельности; владение знаниями, умениями и опытом 

деятельности в предметной области «Технология»; 

овладениетрудовымиумениямиинеобходимыми 

технологическими знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в 

соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, 

экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и общественной 

безопасности; 

формирование уобучающихсякультурыпроктнойиисследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формированиеуобучающихсянавыкаиспользованиявтрудовойдеятельности 

цифровыхинструментовипрограммныхсервисов,когнитивныхинструментовитехнологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовкикбудущейпрофессиональнойдеятельности,владениеметодикамиоценкисвоих 

профессиональныхпредпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характери строится 

на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создает возможность применения 

научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивнойдеятельности, включения 

обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, 

воспитания культуры личности во всех ее проявлениях (культуры труда, эстетической, 

правовой, экологической, технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, 

инициативности, предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся 

осваивать новые виды труда и сферы профессиональной деятельности. 

Основной методический принцип программы по учебному предмету «Труд 

(технология)»–освоениесущностииструктурытехнологиинеразрывносвязанососвоением 

процесса познания – построения и анализа разнообразных моделей. 

Программапопредмету«Труд(технология)»построенапомодульномупринципу. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» состоит из 

логически завершенных блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть 

конкретных образовательных результатов, и предусматривает разные образовательные 

траектории ее реализации. 
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Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» включает 

обязательные для изучения инвариантные модули, реализуемые в рамках отведенных на 

учебный предмет часов. 

В модульную программу по учебному предмету «Труд (технология)» могут быть 

включены вариативные модули, разработанные по запросу участников образовательных 

отношений в соответствии с этнокультурными и региональными особенностями, 

углубленным изучением отдельных тем инвариантных модулей. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТРУД 

(ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Модуль«Производствоитехнологии» 

Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к другим 

модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, что 

позволяет осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического 

подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные 

составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в 

информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» 

является одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса технологии 

на уровне основного общего образования. Содержание модуля построено на основе 

последовательного знакомства обучающихся с технологическими процессами, техническими 

системами, материалами, производством и профессиональной деятельностью. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 
В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное 

изучение свойств материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, 

организация рабочего места, правила безопасного использования инструментов и 

приспособлений, экологические последствия использования материалов и применения 

технологий, а также характеризуются профессии, непосредственносвязанные с получениеми 

обработкой данных материалов. Изучение материалов и технологий предполагается в 

процессе выполнения учебного проекта, результатом которого будет продукт-изделие, 

изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл по 

освоению технологии обработки материалов. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 
В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и областями 

применения графической информации, с различными типами графических изображений и их 

элементами, учатся применять чертежные инструменты, читать и выполнять чертежи на 

бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и 

условными графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их 

помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской документации и 

графических моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и оформления сборочных 

чертежей, ручными и автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей, осуществления расчетов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания иосвоения новых 

технологий, а также продуктов техносферы и направлены на решение задачи укрепления 

кадрового потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено в 

том числе и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром вданном случае 

будут планируемые предметные результаты за год обучения. 

Модуль«Робототехника» 
В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его 

освоенииформируютсянавыкиработыс когнитивнойсоставляющей (действиями, 
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операциямииэтапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и технических устройствах, 

электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные в рамках учебных 

предметов, а также дополнительного образования и самообразования. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 
Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идет неразрывно с освоением 

методологии познания, основой которого является моделирование. При этом связь 

технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели позволяет 

выделить составляющие ее элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. 

Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для 

проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания 

технологий. 

ПРИМЕРЫ ВАРИАТИВНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 
Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на 

производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления 

автоматизированными системами и их практической реализации на примере простых 

технических систем. В результате освоения модуля обучающиеся разрабатывают 

индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу автоматизированной системы 

(например, системы управления электродвигателем, освещением в помещении и 

прочее).Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои 

биологические циклы. 

В программе по учебному предмету «Труд (технология)» осуществляется реализация 

межпредметных связей: 

салгебройигеометриейприизучениимодулей«Компьютернаяграфика.Черчение», 
«3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработкиматериалов 
и пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий винвариантных модулях и при 
освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 

сфизикойприосвоениимоделеймашинимеханизмов,модуля«Робототехника», 
«3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработкиматериалов 
и пищевых продуктов»; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при освоении 

в инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, хранения, 

преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, 

использовании программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных 

ремесел в инвариантном модуле «Производство и технологии»; 

с обществознанием при освоении тем в инвариантном модуле «Производство и 
технологии». 

Общеечисло часов, рекомендованныхдляизучения технологии, –272часа: в 5 классе – 

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

часа в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Дополнительнорекомендуетсявыделитьзасчетвнеурочнойдеятельностив8классе– 
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34часа(1 часв неделю),в9классе –68часов(2часавнеделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

 
Модуль«Производствоитехнологии» 5 

класс 

Технологии вокруг нас. Материальный мир и потребности человека. Трудовая 
деятельность человека и создание вещей (изделий). 

Материальные технологии. Технологический процесс. Производство и техника. Роль 

техники в производственной деятельности человека. Классификация техники. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма 

организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная 

документация. 

Какие бывают профессии. Мир труда и профессий. Социальнаязначимость профессий. 

6класс 
Модели и моделирование. 

Видымашинимеханизмов. 

Кинематические схемы. 

Технологическиезадачииспособыихрешения. 
Техническоемоделированиеиконструирование.Конструкторскаядокументация. 
Перспективы развития техники и технологий. 

Мирпрофессий.Инженерныепрофессии. 

 

7класс 

Созданиетехнологийкакосновнаязадачасовременнойнауки. 

Промышленная эстетика. Дизайн. 
Народные ремесла. Народные ремесла и промыслы России. Цифровизация 

производства. Цифровые технологии и способы обработки информации. 

Управление технологическими процессами. Управление производством. 

Современныеиперспективныетехнологии. 
Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного 

назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования 
материалов, технологий безотходного производства. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныесдизайном,ихвостребованностьнарынке 

труда.  

8класс 

Общиепринципыуправления.Управлениеиорганизация.Управлениесовременным 

производством. 

Производствоиеговиды.Инновациииинновационныепроцессынапредприятиях. 

Управлениеинновациями. 

Рыноктруда.Функциирынкатруда.Трудовыересурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выбор профессии в 

зависимостиотинтересовиспособностейчеловека.Профессиональноесамоопределение. 

9класс 

Предпринимательствоипредприниматель.Сущностькультурыпредпринимательства. 

Видыпредпринимательскойдеятельности. 

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие 

внутренней среды. 

Модель реализации  бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта:  анализ 

выбранного направления экономической  деятельности, создание логотипа фирмы, 
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разработкабизнес-плана.Эффективностьпредпринимательскойдеятельности. 

Технологическое предпринимательство. Инновации и ихвиды. Новые рынки для 
продуктов. 

Мирпрофессий.Выборпрофессии. 

 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 5 

класс 

Графическая информация как средствопередачиинформации о материальном мире 

(вещах). Виды и области примененияграфической информации (графических изображений). 

Основыграфическойграмоты.Графическиематериалыиинструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другое). 

Основныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур,буквы ицифры, 
условные знаки). 

Правила построениячертежей (рамка,основнаянадпись, масштаб,виды,нанесение 
размеров). 

Чтениечертежа. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныесчерчением,ихвостребованностьнарынке 

труда.  

6класс 

Созданиепроектной документации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертежных инструментов и 

приспособлений. 

Стандарты оформления. 

Понятиеографическомредакторе,компьютернойграфике. 

Инструментыграфическогоредактора.Созданиеэскизавграфическомредакторе. 

Инструментыдлясозданияиредактированиятекставграфическомредакторе. 

Созданиепечатнойпродукциивграфическомредакторе. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныесчерчением,ихвостребованностьнарынке 

труда. 

7класс 

Понятиеоконструкторскойдокументации.Формыдеталейиихконструктивные 
элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. Единая система 
конструкторской документации (ЕСКД). Государственный стандарт (ГОСТ). 

Общие сведения осборочныхчертежах.Оформлениесборочногочертежа.Правила 
чтения сборочных чертежей. 

Понятиеграфическоймодели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. Построение 

геометрическихфигур,чертежейдеталейвсистемеавтоматизированногопроектирования. 
Математические, физические и информационные модели. Графческие модели. Виды 

графических моделей. 

Количественнаяикачественнаяоценкамодели. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныесчерчением,ихвостребованностьнарынке 

труда. 

8класс 

Применениепрограммногообеспечениядлясозданияпроектнойдокументации: 

моделейобъектовиихчертежей. 
Созданиедокументов,видыдокументов.Основнаянадпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание,редактированиеитрансформацияграфическихобъектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделияиихмодели.Анализформыобъектаисинтезмодели.Плансоздания3D- модели. 
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Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции 

формообразования и эскиза. 

Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда. 

9класс 
Система автоматизации проектно-конструкторских работ – САПР. Чертежи с 

использованием в системе автоматизированного проектирования (САПР) для подготовки 

проекта изделия. 
Оформление конструкторской документации, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР). 

Объем документации: пояснительная записка, спецификация. Графические 

документы: технический рисунок объекта, чертеж общего вида, чертежидеталей. Условности 

и упрощения на чертеже. Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с 

использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 

проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 7 
класс 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту 

и целям моделирования. 

Понятиеомакетировании.Типымакетов.Материалыиинструментыдля бумажного 

макетирования. Выполнение развертки, сборка деталей макета. Разработка графической 

документации. 

Созданиеобъемныхмоделейспомощьюкомпьютерныхпрограмм. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми 

трехмерными моделями и последующей распечатки их разверток. 

Программадляредактированияготовыхмоделейипоследующейихраспечатки. 
Инструментыдляредактированиямоделей. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 8 
класс 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 

Графическиепримитивыв3D-моделировании.Кубикубоид.Шаримногогранник. 

Цилиндр,призма,пирамида. 

Операциинадпримитивами.Повороттелвпространстве.Масштабированиетел. 

Вычитание,пересечениеиобъединениегеометрическихтел. 

Понятие«прототипирование».Созданиецифровойобъемноймодели. 

Инструменты для создания цифровой объемной модели. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 9 

класс 

Моделированиесложныхобъектов.Рендеринг.Полигональнаясетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическоеоборудованиедляаддитивныхтехнологий:3D-принтеры. 
Области применения трехмерной печати. Сырье для трехмерной печати. 

Этапыаддитивногопроизводства.Правилабезопасногопользования3D-принтером. 

Основныенастройкидлявыполненияпечатина3D-принтере. 

Подготовкакпечати.Печать3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 
Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 5 

класс 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 
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Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие 

технологии. Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта. 

Бумагаиеесвойства.Производствобумаги,историяисовременныетехнологии. 
Использование древесины человеком (история и современность). Использование 

древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. 

Пиломатериалы. Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе с 

древесиной. 

Ручнойиэлектрифицированныйинструментдляобработкидревесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование 

древесины. 

Народныепромыслыпообработкедревесины. 
Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомиобработкой древесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины». 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. Рациональное, 

здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных 

продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, 

круп. 

Технологияприготовленияблюдизяиц,круп, овощей.Определениекачества продуктов, 

правила хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, 

приспособления для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правилаэтикетазастолом.Условияхраненияпродуктовпитания.Утилизация бытовых и 

пищевых отходов. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых 

продуктов. 
Групповойпроектпотеме«Питаниеиздоровьечеловека». 
Технологии обработки текстильных материалов. 

Основыматериаловедения.Текстильныематериалы(нитки,ткань),производствои 
использование человеком. История, культура. 

Современныетехнологиипроизводстватканейсразными свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон 

растительного, животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов. 
Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового 

изделия. 
Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. Виды 

стежков, швов. 

Видыручныхимашинныхшвов(стачные,краевые). 

Мирпрофессий.Профессии,связанныесошвейнымпроизводством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 

Чертеж выкроек проектного швейного изделия(например, мешок для сменной обуви, 

прихватка, лоскутное шитье). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке 

изделия. 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 6 
класс 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование,сбори

 переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. 
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Тонколистовойметаллипроволока. 

Народные промыслы по обработке металла. Способы обработки тонколистового 
металла. 

Слесарныйверстак.Инструментыдляразметки,правки, резания 
тонколистового металла. 

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойметаллов. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительскиеитехническиетребованияккачествуготовогоизделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 
Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и молочных 

продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

Определениекачествамолочныхпродуктов,правилахраненияпродуктов. 

Видытеста.Технологииприготовленияразныхвидовтеста(тестодлявареников, песочное 

тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Мир профессий. Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и 

свойства.Сравнениесвойствтканей,выбортканисучетомэксплуатацииизд

елия. Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомодежды. 
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 

Чертежвыкроекпроектного швейного изделия(например, укладка для инструментов, 

сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 
Выполнениетехнологическихопераций пораскроюипошивупроектногоизделия, 

отделке изделия. 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 7 

класс 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных 

материалов. Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. 

Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. 

Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Пластмассаидругиесовременныематериалы:свойства,получениеииспользование. 
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и 

поделочных материалов». 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 
Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и морепродуктов. 

Виды промысловых рыб. Охлажденная, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. 

Показатели свежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. 

Требования к качеству рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. 

Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса 

птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Блюданациональнойкухниизмяса,рыбы. 
Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». 

Мир профессий. Профессии, связанные с общественным питанием. 

Технологииобработкитекстильныхматериалов. 
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Конструированиеодежды.Плечеваяипояснаяодежда. Чертеж 

выкроек швейного изделия. 

Моделированиепояснойиплечевойодежды. 
Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву изделия,отделке 

изделия (по выбору обучающихся). 

Оценкакачестваизготовленияшвейногоизделия. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомодежды. 

Модуль«Робототехника» 

5 класс 

Автоматизацияироботизация.Принципыработыробота. 

Классификациясовременныхроботов.Видыроботов,ихфункциииназначение. Взаимосвязь 

конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехническийконструкторикомплектующие. 
Чтениесхем.Сборкароботизированнойконструкциипоготовойсхеме. 
Базовые принципы программирования. 

Визуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехническихсистем. Мир 

профессий. Профессии в области робототехники. 

6класс 
Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических 

устройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомствосконтроллером,моторами,датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципыпрограммированиямобильныхроботов. 
Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструментыи 

команды программирования роботов. 

Мирпрофессий.Профессиивобластиробототехники. 
Учебный проект по робототехнике. 

7класс 

Промышленныеибытовыероботы,ихклассификация,назначение,использование. 
Беспилотные автоматизированные системы, их виды, назначение. 

Программированиеконтроллеравсредеконкретногоязыкапрограммирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Реализацияалгоритмов управленияотдельными компонентамиироботизированными 
системами. 

Анализипроверканаработоспособность,усовершенствованиеконструкцииробота. Мир 

профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебныйпроектпоробототехнике. 8 
класс 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных летательных 

аппаратов. 

Классификациябеспилотныхлетательныхаппаратов. 

Конструкция беспилотных летательных аппаратов. 

Правила безопасной эксплуатации аккумулятора. 

Воздушныйвинт,характеристика.Аэродинамикаполета. 

Органыуправления.Управлениебеспилотнымилетательнымиаппаратами. Обеспечение 

безопасности при подготовке к полету, во время полета. 

Мирпрофессий.Профессиивобластиробототехники. 

Учебныйпроектпоробототехнике(однаизпредложенныхтемнавыбор). 9 

класс 

Робототехнические и автоматизированные системы. 

Системаинтернетвещей.Промышленныйинтернетвещей. 
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Потребительскийинтернетвещей. 

Искусственный интеллектв управлении автоматизированнымии роботизированными 
системами. Технология машинного зрения. Нейротехнологии и нейроинтерфейсы. 

Конструированиеимоделированиеавтоматизированныхироботизированныхсистем. 

Управлениегрупповымвзаимодействиемроботов(наземныероботы,беспилотные 

летательные аппараты). 

Управлениероботамисиспользованиемтелеметрическихсистем. Мир 

профессий. Профессии в области робототехники. 

Индивидуальныйпроектпоробототехнике. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 
8–9 классы 

Введениевавтоматизированныесистемы. 
Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим 

процессом. Автоматизированные системы, используемые на промышленных предприятиях 

региона. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка 
регулирования, корректирующие устройства. 

Видыавтоматизированныхсистем,ихприменениенапроизводстве. 

Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание электрических 

цепей, соединение проводников. Основные электрические устройства и системы: щиты и 

оборудование щитов, элементы управления и сигнализации, силовое оборудование, 

кабеленесущие системы, провода и кабели. Разработка стенда программирования модели 

автоматизированной системы. 

Управлениетехническимисистемами. 
Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в 

управлении и автоматизации процессов. Графический язык программирования, библиотеки 

блоков. Создание простых алгоритмов и программ для управления технологическим 

процессом. Создание алгоритма пуска иреверса электродвигателя. Управление освещениемв 

помещениях. 

Модуль«Животноводство» 7–

8 классы 

Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхживотных. 

Домашние животные. Сельскохозяйственные животные. 

Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение,оборудование,уход. Разведение 

животных. Породы животных, их создание. 

Лечениеживотных.Понятиеоветеринарии. 

Заготовкакормов.Кормлениеживотных.Питательностькорма.Рацион. 

Животные унас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблемаклонированияживыхорганизмов.Социальныеиэтическиепроблемы. 

Производство животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение 

животноводческой продукции. 

Использованиецифровыхтехнологийвживотноводстве. 
Цифроваяферма:автоматическоекормлениеживотных;автоматическаядойка; уборка 

помещения и другое. 

Цифровая «умная» ферма – перспективное направление роботизации в 
животноводстве. 

Профессии,связанныесдеятельностьюживотновода. 
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Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческих ферм и другие профессии. Использование информационных цифровых 

технологий в профессиональной деятельности. 

Модуль«Растениеводство» 7–
8 классы 

Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур. 

Земледелиекакповоротныйпунктразвитиячеловеческойцивилизации.Землякак 

величайшая ценность человечества. История земледелия. 

Почвы,видыпочв.Плодородие почв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная 

техника. 

Культурныерастенияиихклассификация. 
Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификация. 

Сбор,заготовка ихранение полезных длячеловека дикорастущих растенийиих плодов. 

Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды. 
Сельскохозяйственноепроизводство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно- 

климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные 

комплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственной техники. 

Автоматизацияироботизациясельскохозяйственногопроизводства: 
анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации;автоматизация 

тепличного хозяйства; применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; внесение 

удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков; определение критических 

точек полей с помощью спутниковых снимков; использование беспилотных летательных 

аппаратов и другое. 

Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 

Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист- 

машинист сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности 

профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Использованиецифровых технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПОПРЕДМЕТУ 

«ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ)»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Изучение содержания программы по учебному предмету «Труд (технология)» на 

уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 
проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 

ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинженеровиученых; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвертой 
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промышленнойреволюции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 
реализацией технологий; 

освоениесоциальныхнормиправилповедения,ролииформысоциальнойжизнив группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетическоговоспитания: 

восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 
умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе; 

4) ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитиеинтересакисследовательской деятельности,реализации напрактике 
достижений науки; 

формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности безопасногообраза жизнив современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; 

умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащитуличностиот этих 

угроз; 

трудовоговоспитания: 
уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражениевпродуктивном,нравственно достойномтруде вроссийском 

обществе; 
готовность к активному участию врешении возникающих практических трудовых дел, 

задач технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий; 
умениеосознанновыбиратьиндивидуальнуютраекториюразвитиясучетомличныхи 

общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной 
деятельности; 

экологическоговоспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на 

уровнеосновногообщегообразованияуобучающегосябудутсформированыпознавательные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовые логические действия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиприродныхирукотворных объектов; 
устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниедляобобщенияи 

сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 
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процессов,атакжепроцессов,происходящихвтехносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 
необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовыепроектные действия: 

выявлятьпроблемы,связанныеснимицели,задачидеятельности; 

осуществлять планирование проектной деятельности; 

разрабатыватьиреализовыватьпроектныйзамыселиоформлятьеговформе 

«продукта»; 
осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, 

взаимооценку. 

Базовыеисследовательскиедействия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания;формироватьзапросы к информационной

 системе с целью 

получения необходимой информации; 

оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинформации; 

опытным путем изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближенными величинами; 

строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учетом 

синергетических эффектов. 

Работасинформацией: 
выбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотпоставленнойзадачи; 
понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. 

 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 
Самоорганизация: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

объяснять причины достижения(недостижения) результатов 

преобразовательнойдеятельности; 

вносить необходимыекоррективы в деятельность по решению 

задачи или по осуществлению проекта; 
оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс ее достижения. 

Уменияпринятиясебяидругих: 

признаватьсвоеправонаошибку прирешениизадачилиприреализациипроекта, такое же 

право другого на подобные ошибки. 
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Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Общение: 

в ходеобсуждения учебногоматериала,планированияиосуществления учебного 

проекта; 

врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности; 

входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностивсоциальныхсетях. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника 
совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики; 

уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Длявсехмодулейобязательныепредметныерезультаты: 
организовыватьрабочееместовсоответствиисизучаемойтехнологией;соблюдать 

правилабезопасногоиспользованияручныхиэлектрифицированныхинструментови 

оборудования; 

грамотноиосознанновыполнятьтехнологическиеоперациивсоответствиис изучаемой 

технологией. 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Производствоитехнологии» К 

концу обучения в 5 классе: 

называтьихарактеризоватьтехнологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

классифицироватьтехнику,описыватьназначениетехники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые 

механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего 

предметного мира; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

назватьихарактеризоватьпрофессии,связанныесмиромтехникиитехнологий. К 

концу обучения в 6 классе: 

называтьихарактеризоватьмашиныимеханизмы; 
характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

характеризовать профессии, связанные с инженерной и изобретательской 

деятельностью. 

Кконцуобучения в 7классе: 

приводитьпримерыразвитиятехнологий; 
называтьихарактеризоватьнародныепромыслыиремеслаРоссии;оценивать области 

применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических 
последствий; 

выявлятьэкологическиепроблемы; 
характеризоватьпрофессии,связанныесосферойдизайна. К 

концу обучения в 8 классе: 

характеризоватьобщиепринципыуправления; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризоватьнаправленияразвитияиособенностиперспективныхтехнологий; 
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предлагатьпредпринимательскиеидеи,обосновыватьихрешение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобучения в 9классе: 
характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской 

деятельности; 

создаватьмоделиэкономическойдеятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оцениватьэффективностьпредпринимательскойдеятельности; 

планироватьсвоепрофессиональноеобразованиеипрофессиональнуюкарьеру. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» К 

концу обучения в 5 классе: 

называтьвидыиобластипримененияграфическойинформации; 
называть типы графических изображений(рисунок, диаграмма, графики, графы, 

эскиз, технический рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы 

и цифры, условные знаки); 

называтьиприменятьчертежныеинструменты; 
читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, 

виды,нанесение размеров); 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобучения в 6классе: 
знатьивыполнятьосновныеправилавыполнениячертежейсиспользованием чертежных 

инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического 
редактора; 

пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсихпомощью 
графические тексты; 

создаватьтексты,рисункивграфическомредакторе; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобучения в 7классе: 
называть виды конструкторской документации; 

называтьихарактеризоватьвидыграфическихмоделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертеж; 

владетьручнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехническихрисунков 

деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков; 

уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчетыпочертежам; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобучения в 8классе: 

использоватьпрограммноеобеспечениедлясозданияпроектнойдокументации; создавать 

различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации графических 

объектов; 
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выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и 

приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи;характеризовать 

мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 

востребованностьнарынкетруда. 
Кконцуобученияв 9классе: 
выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и 

приспособлений и (или) в системе автоматизированного проектирования (САПР); создавать 

3D-модел системе автоматизированного проектирования (САПР); 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР); 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» К 

концу обучения в 7 классе: 

называтьвиды,свойстваиназначениемоделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов,втомчисле сиспользованиемпрограммного 
обеспечения; 

выполнятьразверткуисоединятьфрагментымакета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатыватьграфическуюдокументацию; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

макетирования, их востребованность на рынке труда. 

Кконцуобучения в 8классе: 

разрабатыватьоригинальныеконструкциисиспользованием3D-моделей,проводить их 

испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливатьадекватностьмоделиобъектуицеляммоделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D- 

принтер, лазерный гравер и другие); 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

презентовать изделие; 

характеризовать мирпрофессий, связанныхс изучаемыми технологиями3D- 

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Кконцуобучения в 9классе: 
использоватьредактор компьютерного трехмерногопроектирования для 

создания моделей сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D- 

принтер, лазерный гравер и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 

характеризовать мирпрофессий, связанныхс изучаемыми технологиями3D- 
моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» К 
концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении 

продукта на основе анализа информационных источников различных видов и реализовывать 
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еевпроектнойдеятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; 

использовать средства и инструменты информационно-коммуникационных технологий для 

решения прикладных учебно-познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, ее свойства, получение и применение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; характеризовать свойства 

конструкционныхматериалов; 
выбирать материалы для изготовления изделий с учетом их свойств, технологий 

обработки, инструментов и приспособлений; 

называтьихарактеризоватьвидыдревесины,пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) 

по обработке изделий из древесины с учетом ее свойств, применять в работе столярные 

инструменты и приспособления; 

исследовать,анализироватьисравниватьсвойствадревесиныразныхпороддеревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить пример обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально 

сохранять их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

называтьвидыпланировкикухни;способырациональногоразмещениямебели; 

называтьихарактеризоватьтекстильныематериалы,классифицироватьих,описывать 

основные этапы производства; 

анализироватьисравниватьсвойстватекстильныхматериалов; 
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

использоватьручныеинструментыдлявыполненияшвейныхработ;подготавливать 

швейную машинук работес учетом безопасныхправил ееэксплуатации,выполнятьпростые 
операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять 

контроль качества; 

характеризоватьгруппы профессий,описывать тенденции их развития, объяснять 

социальное значение групп профессий. 

Кконцуобучения в 6классе: 
характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называтьихарактеризоватьвидыметалловиихсплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическоеоборудование; 
использовать инструменты, приспособленияи технологическое оборудование при 

обработке тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции сиспользованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатыватьметаллыиихсплавыслесарныминструментом; 

знатьиназыватьпищевуюценностьмолокаимолочныхпродуктов; 

определятькачествомолочныхпродуктов,называтьправилахраненияпродуктов; 

называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдизмолокаимолочных 

продуктов; 
называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называтнациональные блюда из разных видов теста; 

называтьвидыодежды,характеризоватьстилиодежды; 
характеризовать современные текстильные материалы, их получение и 

свойства; 

выбиратьтекстильныематериалыдляизделийсучетомихсвойств; 
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самостоятельновыполнятьчертежвыкроекшвейногоизделия; 

соблюдать последовательность технологических операций пораскрою, пошиву и 
отделке изделия; 

выполнять учебные проекты соблюдая этапы и технологии изготовления проектных 
изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованность на рынке труда. 

Кконцуобучения в 7классе: 

исследоватьианализироватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

выбирать инструментыи 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 пластмассыидругие современные материалы,анализироватьих свойства, 

возможность применения в быту и на производстве; 

осуществлятьизготовлениесубъективноновогопродукта,опираясьнаобщую 

технологическую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с 

экономических и экологических позиций; 

знатьиназыватьпищевуюценностьрыбы,морепродуктовпродуктов;определять качество 

рыбы; 

знатьиназыватьпищевую ценностьмясаживотных,мясаптицы,определять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризоватьтехнологииприготовленияизмясаживотных,мясаптицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризоватьконструкционные особенностикостюма; 

выбиратьтекстильныематериалыдляизделийсучетомихсвойств; 

самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошивуи 

отделке изделия; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль«Робототехника» 

Кконцуобучения в 5классе: 

классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению;знатьосновные 

законы робототехники; 
называтьи характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора; 
характеризоватьсоставныечастироботов,датчикивсовременныхробототехнических 

системах; 

получитьопытмоделированиямашинимеханизмовспомощьюробототехнического 

конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

владетьнавыкамииндивидуальнойиколлективнойдеятельности,направленнойна 

создание робототехнического продукта; 
характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. К 
концу обучения в 6 классе: 

называтьвидытранспортныхроботов,описыватьихназначение; 

конструировать мобильного робота по схеме;усовершенствовать 

конструкцию; 
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программироватьмобильногоробота; 

управлятьмобильнымироботамивкомпьютерно-управляемыхсредах; 

называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании 

мобильного робота; 

уметьосуществлятьробототехническиепроекты;презентоватьизделие; характеризовать 

мир профессий, связанных с робототехникой. 

Кконцуобучения в 7классе: 
называтьвидыпромышленныхроботов,описыватьихназначениеифункции; 
характеризовать беспилотные автоматизированные системы; 

назватьвидыбытовыхроботов,описыватьихназначениеифункции; 

использовать датчики ипрограммировать действие учебного роботав зависимости от 

задач проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, 
испытывать и презентовать результат проекта; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. К 

концу обучения в 8 классе: 

приводить примеры из истории развитиябеспилотногоавиастроения,применения 
беспилотных летательных аппаратов; 

характеризоватьконструкцию беспилотных летательныхаппаратов;описывать сферы 

их применения; 

выполнятьсборкубеспилотноголетательногоаппарата;выполнятьпилотирование 

беспилотных летательных аппаратов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных аппаратов; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой,ихвостребованность 

нарынке труда. 

Кконцуобучения в 9классе: 

характеризоватьавтоматизированныеироботизированныесистемы; 
характеризовать современные технологии в управлении автоматизированными и 

роботизированными системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, машинное 

зрение, телеметрия и пр.), назвать области их применения; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения 
системы интернет вещей в промышленности и быту; 

анализироватьперспективыразвитиябеспилотнойробототехники; 
конструировать и моделировать автоматизированные и робототехнические системы с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; 

составлятьалгоритмыипрограммыпоуправлениюробототехническимисистемами; 

использовать языки программирования для управления роботами; 

осуществлятьуправлениегрупповымвзаимодействиемроботов; 

соблюдать правила безопасногопилотирования;самостоятельно 

осуществлять робототехнические проекты; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой,ихвостребованность на 

рынке труда. 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Автоматизированныесистемы» К 

концу обучения в 8–9 классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их виды; 

называтьпринципыуправлениятехнологическимипроцессами; 

характеризоватьуправляющиеи управляемыесистемы,функцииобратнойсвязи; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструироватьавтоматизированныесистемы; 

называть основные электрические устройства и их функции для создания 
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автоматизированныхсистем; 

объяснятьпринципсборкиэлектрическихсхем; 
выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и 

систем;определять результат работы электрической схемы при использовании различных 

элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе 
использования программированных логических реле; 

разрабатыватьпроектыавтоматизированныхсистем,направленныхнаэффективное 
управление технологическими процессами на производстве и в быту; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсавтоматизированнымисистемами,их 

востребованность на региональном рынке труда. 

Модуль «Животноводство» 

Кконцуобучения в 7–8классах: 

характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 

характеризовать особенности основныхвидов сельскохозяйственных животных 

своего региона; 

описывать полныйтехнологическийцикл полученияпродукцииживотноводства своего 

региона; 
называтьвидысельскохозяйственныхживотных,характерныхдляданногорегиона; 
оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

владетьнавыкамиоказанияпервойпомощизаболевшимилипораненнымживотным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность 

нарегиональномрынкетруда. 

Модуль «Растениеводство» 

Кконцуобучения в 7–8классах: 

характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее распространенной 

растениеводческой продукции своего региона; 

характеризоватьвидыисвойствапочвданногорегиона; 
называтьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называтьполезныедлячеловекагрибы; 
называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и 

их плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в 

растениеводстве; 
получитьопытиспользованияцифровыхустройствипрограммныхсервисовв технологии 

растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность 

на региональном рынке труда. 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИИЗАЩИТЫРОДИНЫ»(БАЗОВЫЙ 
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УРОВЕНЬ) 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и 

защиты Родины» (предметная область «Основы безопасности и защиты Родины») (далее 

соответственно – программа ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по ОБЗР, тематическое 

планирование. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной 

рабочей программе воспитания, и предусматривает непосредственное применение при 

реализации ООП ООО. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 

преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности и защиты Родины. 

ПрограммаОБЗРобеспечивает: 
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности иформирование 

у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков. 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность 

изучения предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного 

процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль№1«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»; модуль 

№ 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 

модуль№3«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»; 
модуль № 4 «Безопасность в быту»; 

модуль№5«Безопасностьнатранспорте»; 

модуль№6«Безопасностьвобщественныхместах»; 

модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 

модуль№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»; модуль № 

9 «Безопасность в социуме»; 
модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 
модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на 

уровне основного общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 

линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность по возможности 

её избегать при необходимости действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные 

условия; коммуникационные связи и каналы; физическое и психическое здоровье; 
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социальноевзаимодействиеидругие. 

Программой ОБЗР предусматривается использование практико- ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажёрных систем и виртуальных моделей. 

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях 

должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не 

способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 

(критичные изменения климата, негативные медико- биологические, экологические, 

информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет 

вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и 

государства. 

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В современных условиях колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 

гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по 

предмету ОБЗР определяется следующими системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденные Указом ПрезидентаРоссийской 

Федерацииот21июля2020г.№474,государственнаяпрограммаРоссийскойФедерации 

«Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение 

необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыковиумений, 

формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР является 

общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование 

целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что 

позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, а также актуализировать для обучающихся построениемоделииндивидуального 

безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать уних базовый уровень 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», 

является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к защите 

Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует 

освоению обучающимися знаний и умений, позволяющих подготовиться к военной службе,и 

выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, 

нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, 

грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению 

навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию 

необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие 

возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации 

обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, способствует 

проведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 
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Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является 

формирование уобучающихся готовностик выполнению обязанности по защитеОтечества и 

базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного 

поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личногобезопасногоповедениявинтересахбезопасностиличности,обществаигосударства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного,техногенногоисоциальногохарактера. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании 

культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, 

углубленного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства ОБЗР может изучаться в 5–7 

классах из расчета 1 час в неделю за счет использования части учебногоплана, формируемого 

участниками образовательных отношений (всего 102 часа). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, составляет68 

часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего 

образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических 

линий учебного предмета ОБЗР и количество часов для их освоения.Конкретное наполнение 

модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных 

особенностей. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 
Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 
фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского 

общества, безопасности страны, закрепленные в Конституции Российской Федерации; 
стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозы 

национальнойбезопасности; 

чрезвычайныеситуацииприродного,техногенногоибиолого-социальногохарактера; 

информированиеиоповещениенаселенияочрезвычайныхситуациях,система 

ОКСИОН; 
историяразвитиягражданскойобороны;сигнал «Внимание всем!», порядок действий 

населения при его получении; средстваи ндивидуальной и коллективной защиты 

населения, порядок пользования фильтрующим противогазом; 

эвакуациянаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций,порядокдействийнаселения при 

объявлении эвакуации; 

современнаяармия,воинскаяобязанностьивоеннаяслужба, добровольная и 
обязательная подготовка к службе в армии. 

 

Модуль№2«Военнаяподготовка.Основывоенныхзнаний»: 

историявозникновенияиразвитияВооруженныхСил РоссийскойФедерации; 

этапы становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

основные направления подготовки к военной службе; 

организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; 

функциииосновныезадачисовременныхВооруженныхСилРоссийской 

Федерации; 

особенностивидовиродоввойскВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 
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виды,  назначение и тактико-технические характеристики основных образцов 

вооружения и военной техники видов и родов войск Вооруженных Сил 

РоссийскойФедерации (мотострелковых  и танковых войск, ракетных

 войск и артиллерии, 

противовоздушнойобороны); 

организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, задачи 

отделения в различных видах боя; 

состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств 

индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего; 

вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические 

характеристики основных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова АК-74, ручной 

пулемет Калашникова (РПК), ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, снайперская 

винтовка Драгунова (СВД); 

назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных гранат 

(наступательная ручная граната РГД-5, ручная оборонительная граната Ф-1, ручная граната 

оборонительная (РГО), ручная граната наступательная (РГН); 

историясозданияобщевоинскихуставов; 
этапыстановлениясовременныхобщевоинских уставов; 

общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и 

основные понятия, определяющие повседневную жизнедеятельность войск; 

сущностьединоначалия; 
командиры(начальники)иподчинённые;старшиеимладшие; 
приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения; воинские звания и военная 

форма одежды; 

воинскаядисциплина,еёсущностьизначение; 
обязанностивоеннослужащихпособлюдениютребованийвоинскойдисциплины; 

способы достижения воинской дисциплины; положения Строевого устава; 

обязанности военнослужащих перед построением и в строю; 

строевыеприёмыидвижениебезоружия,строеваястойка,выполнениекоманд 

«Становись»,«Равняйсь»,«Смирно»,«Вольно», «Заправиться», «Отставить», 

«Головныеуборы(головной убор)–снять(надеть)»,поворотынаместе. 

Модуль№3«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»: 

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

источникиифакторыопасности,ихклассификация; общие 

принципы безопасного поведения; 

понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опасной и 

чрезвычайной ситуации; 

механизмперерастания повседневнойситуациив чрезвычайную ситуацию,правила 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль№4«Безопасностьвбыту»: 

основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация; 

защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; 

бытовые отравления и причины их возникновения; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; правила 

комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания 

первойпомощи; 

правилаобращениясгазовымиэлектрическимиприборами; 
приемы и правила оказания первой помощи; 

правилаповедениявподъездеилифте,атакжепривходеивыходеизних;пожари 
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факторыегоразвития; 

условияипричинывозникновенияпожаров,ихвозможныепоследствия,приёмыи правила 
оказания первой помощи; 

первичныесредствапожаротушения; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними, 

ответственность за ложные сообщения; 

права,обязанностииответственностьгражданвобластипожарнойбезопасности; 

ситуации криминогенного характера; 

правилаповедениясмалознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила 

поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификацияаварийныхситуацийнакоммунальныхсистемахжизнеобеспечения; 

правила предупреждения возможных аварий на коммунальных системах, порядок 

действийприаварияхнакоммунальныхсистемах. 

Модуль№5«Безопасностьнатранспорте»: 

правиладорожного движенияиихзначение; 

условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; правила 

дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожныеловушки»и правила ихпредупреждения;световозвращающие элементыи 
правила их применения; 

правиладорожногодвижениядляпассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и 

правила его применения; 

порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствахприопасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

правилаповеденияпассажирамотоцикла; 
правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иных средств 

индивидуальной мобильности; 

дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; основные 

факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 

порядокдействийочевидцадорожно-транспортногопроисшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорожного, водного, 

воздушного); 

обязанностии порядокдействийпассажировпри различных происшествияхна 

отдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

приёмы и правилаоказанияпервойпомощиприразличныхтравмахврезультате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

Модуль№6«Безопасностьвобщественныхместах»: 

Общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеисточникиопасностив 

общественных местах; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; 
массовы мероприятия и правила подготовки к ним; 

порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей; порядок 

действий при попадании в толпу и давку; 

порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, 

порядок действий при их возникновении; 
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порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и 

предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при захватеи освобождении 

заложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

 

Модуль№7«Безопасностьвприроднойсреде»: 

природныечрезвычайныеситуациииихклассификация; 

опасностивприроднойсреде:дикиеживотные,змеи,насекомыеипаукообразные, 
ядовитые грибы и растения; 

автономные условия,ихособенности иопасности,правилаподготовкикдлительному 

автономномусуществованию; 

порядок действий при автономном пребывании в природной среде; 

правилаориентированиянаместности,способыподачисигналовбедствия; 

природныепожары,ихвидыиопасности,факторыи причиныихвозникновения, порядок 

действий при нахождении в зоне природного пожара; 

правилабезопасногоповедениявгорах; 

снежныелавины,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимый для 

снижения риска попадания в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий,необходимых для 
снижения риска попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания на 

оборудованныхинеоборудованныхпляжах; 
порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при 

нахождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду,порядок действий 

при обнаружении человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; 
цунами,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринахождениивзоне 

цунами; 
ураганы,смерчи,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприураганах, бурях и 

смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок 

действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне 
извержения вулкана; 

смыслпонятий«экология» и«экологическаякультура»,значение экологии для 
устойчивого развития общества; 

правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке 

(загрязнении атмосферы). 

 

Модуль№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»: 

смысл понятий «здоровье»и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для 

человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементыздоровогообразажизни,ответственностьзасохранениездоровья; понятие 

«инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и 

защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого- социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаци биолого- 

социального происхождения(эпидемия,пандемия, эпизоотия,панзоотия,эпифитотия, 
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панфитотия); 

понятие «неинфекционные заболевания»и их классификация, факторы риска 
неинфекционных заболеваний; 

мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних;диспансеризация и её 
задачи; 

понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие»; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы 

саморегуляции эмоциональных состояний; 
понятие«перваяпомощь» иобязанностьпоеёоказанию,универсальныйалгоритм 

оказания первой помощи; 

назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

порядок действий приоказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

Модуль№9 «Безопасностьвсоциуме»: 
общение и его значение для человека, способы эффективного общения; приёмы и 

правилабезопасной межличностной коммуникациии комфортноговзаимодействиявгруппе, 

признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; 

условияиситуациивозникновениямежличностныхигрупповыхконфликтов,безопасныеиэффек

тивныеспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; 
правилаповедениядляснижениярискаконфликтаипорядокдействийприего 

опасныхпроявлениях; 
способразрешенияконфликтаспомощьютретьейстороны(медиатора);опасные формы 

проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; манипуляции в ходе 

межличностного общения,приёмы распознавания манипуляций 

испособы противостоянияим; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и 

здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и 

способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила 

безопасного поведения; 

правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

Модуль№10«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

понятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикиипримерыинформационныхикомпьютерны
х угроз, положительные возможности цифровой среды; 

рискииугрозыприиспользовании Интернета; 
общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасныеявленияцифровойсреды:вредоносныепрограммыиприложенияиих 

разновидности; 

правилакибергигиены,необходимыедляпредупреждениявозникновенияопасных 

ситуаций в цифровой среде; 

основныевидыопасногоизапрещённогоконтентавИнтернетеиегопризнаки,приёмы 
распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправныедействиявИнтернете; 
правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различныеорганизации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного 

использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную 

деструктивную деятельность. 
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Модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуи терроризму»: 

понятия «экстремизм»и «терроризм», ихсодержание, причины, возможныеварианты 

проявления и последствия; 

цели и формы проявлениятеррористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

основыобщественно-государственной системы противодействия экстремизмуи 

терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их 

обнаружении; 

правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористов и попытка 

захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, 

подрыв взрывного устройства). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОСНОВАМ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых 

качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению 

дорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к 

целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в 

целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

ЛичностныерезультатыизученияОБЗРвключают: 

патриотическоевоспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам государства, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

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

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 
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представлениеобосновныхправах,свободах иобязанностяхгражданина,социальных 

нормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональном 

обществе; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной 

организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 
нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия 

в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли государства в обеспечении государственной и 

международной безопасности,обороны,осмыслениероли государстваи обществаврешении 

задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогус другими людьми; 

духовно-нравственноевоспитание: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовностьоценивать своёповедениеи поступки, а такжеповедениеи поступки 

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

поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношенияк 
личной безопасности и безопасности других людей; 

эстетическоевоспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни; 

ценностинаучногопознания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развитиячеловека, природыи общества, взаимосвязях человекас 
природной и социальной средой; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствоватьпутидостижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, 

которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасных или чрезвычайных ситуациях с учётом реальных условийи 

возможностей; 
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физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознаниеценностижизни; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

Интернет–среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругихлюдей,неосуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

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

права другого человека; 

трудовоевоспитание: 

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

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакого 

рода деятельность; 

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

на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; укрепление 

ответственного отношения к учёбе, способности применять мерыисредства индивидуальной 

защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций во время пребывания вразличных средах (в помещении, на улице, на 

природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при 

воздействии рисков культурной среды); 

экологическоевоспитание: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблеми путей их решения; активноенеприятиедействий, приносящих вред 

окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 
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освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образованияу обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияи 

сравнения,критериипроводимогоанализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений ипроцессов; проводить 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 
формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования; 
проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия 

ваналогичных или сходных ситуациях, атакжевыдвигать предположения обих развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работасинформацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 
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Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 
Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки 

возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотноеобщение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков 

и намерения других людей, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной 

задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельновыбирать 

наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные 

материалы. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 

решение. 

Самоконтроль,эмоциональныйинтеллект: 
давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых 
обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 
оценкуприобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям; 

управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаватьсяэмоциямдругихлюдей, выявлять и 

анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого 

человека, регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку 

свою и чужую; 
быть открытымсебе и другим людям,осознавать невозможность контролявсего вокруг. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыпри 

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 артнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

культуры безопасности и защиты Родины и проявляются в способности построения и 

следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемыйопытпроявляетсявпонимании существующих проблембезопасности и 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем 

будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных 

знаний основ комплексной безопасности личности, общества и государства, военной 

подготовки, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

ПредметныерезультатыпоОБЗРдолжныобеспечивать: 
1) формированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития 

для государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах, 

формирующих основы российского общества, безопасности страны, закрепленных в 

онституции Российской Федерации, правовых основах обеспечения национальной 

безопасности, угрозах мирного и военного характера; 

2) освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера, возникновении 

военной угрозы; формирование представлений о роли гражданской обороны и ее истории; 

знание порядка действий при сигнале «Внимание всем!»; знание об индивидуальных и 

коллективных мерах защиты и сформированность представлений о порядке их применения; 

3) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; овладение знаниями об истории 

возникновенияи развития военной организации государства, функции и задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, знание особенностей добровольной и 

обязательной подготовки к военной службе; 

4) сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем 
устройстве стрелкового оружия; 

5) овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей воинской 

службы; 

6) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

понятиях «опасность», «безопасность», «риск», знание универсальных правил безопасного 

поведения, готовность применять их на практике, используя освоенные знания и умения, 

освоение основ проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков; 

7) знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного 

поведения в быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их в 
поведении; 

8) сформированность представлений о порядке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; умение 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных условий и 

возможностей; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; сформированность социально ответственного 

отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, 

алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью издоровью окружающих; 
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10) сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, 

овладение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном поведении, 

умения распознавать опасные проявления и формирование готовности им 

противодействовать; 

11) сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, 

опасных явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного поведенияв информационном 

пространстве и готовность применять их на практике; 

12) освоение знаний об основах общественно-государственной системы 

противодействия экстремизмуи терроризму; сформированность представлений об опасности 

вовлечения в деструктивную, экстремистскую и террористическую деятельность, умение 

распознавать опасности вовлечения; знания правил безопасного поведения при угрозе или в 

случае террористического акта; 

13) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

14) понимание роли государства в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 

включения в указанную программупредметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

Предметныерезультатыпомодулю№1«Безопасноеиустойчивое развитие 

личности, общества, государства»: 

объяснятьзначениеКонституцииРоссийскойФедерации; 
раскрыватьсодержаниестатей2,4,20,41,42,58,59КонституцииРоссийской Федерации, 

пояснять их значение для личности и общества; 

объяснятьзначениеСтратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400; 

раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальной 

безопасности», приводить примеры; 

раскрыватьклассификациючрезвычайныхситуацийпомасштабамиисточникамвозникно

вения, приводить примеры; 

раскрыватьспособыинформированияиоповещениянаселенияочрезвычайных 

ситуациях; 

перечислятьосновныеэтапыразвитиягражданскойобороны,характеризоватьроль 

гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях и угрозах военного характера; 

выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание всем!»; 

изучить средства индивидуальной и коллективной защиты населения, вырабатывать навыки 

пользования фильтрующим противогазом; 

объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации; характеризовать 
овременное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации; 

приводитьпримеры применения Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбес 

неонацизмом и международным терроризмом; 

раскрыватьпонятия«воинскаяобязанность»,«военнаяслужба»; 

раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 

Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы военных 

знаний»: 

иметь представлениеоб истории зарождения и развитияВооруженных Сил 

Российской Федерации; 

владетьинформациейонаправленияхподготовкиквоеннойслужбе;понимать 

необходимость подготовки к военной службе по основным направлениям; 

осознаватьзначимостькаждого направленияподготовкиквоеннойслужбев решении 

комплексных задач; 
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иметь представление о составе, предназначении видов и родов Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

понимать функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе; 

понимать значимость военной присяги для формирования образа российского 

военнослужащего – защитника Отечества; 

иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники; иметь 

представление о классификации видов вооружения и военной техники; иметь представление 

об основных тактико-технических характеристиках 

вооруженияивоеннойтехники; 
иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного 

состава в бою; 

иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты 

военнослужащего; 

знатьалгоритмнадеванияэкипировкиисредствбронезащиты; 

иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических 

характеристиках стрелкового оружия; 

знатьосновныехарактеристикистрелковогооружияиручныхгранат; 
знать историю создания уставов иэтаповстановлениясовременныхобщевоинских 

уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

знатьструктурусовременныхобщевоинскихуставовипониматьихзначениедля 

повседневной жизнедеятельности войск; 

пониматьпринципединоначалия,принятыйвВооруженныхСилахРоссийской 

Федерации; 

иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях 

военнослужащих; 

пониматьпорядокотдачиприказа(приказания)иихвыполнения; различать 

воинские звания и образцы военной формы одежды; 

иметьпредставлениеовоинскойдисциплине,еесущностиизначении; 

понимать принципы достижения воинской дисциплины; 
уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины; знать основные положения 

Строевого устава; 

знатьобязанностивоеннослужащегопередпостроениемивстрою; знать 

строевые приёмы на месте без оружия; 

выполнятьстроевыеприёмынаместебезоружия. 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности 

жизнедеятельностив современном обществе»: 

характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека; 

раскрыватьсмыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культура 
безопасности жизнедеятельности»; 

классифицировать и характеризовать источники опасности; 

раскрыватьиобосновыватьобщиепринципыбезопасногоповедения; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи; 

объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций; 

объяснятьмеханизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию; 

приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их; 

раскрыватьиобосновыватьправилаповедениявопасныхичрезвычайных ситуациях. 

 

Предметныерезультатыпомодулю№4 «Безопасностьвбыту»: 

объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища;классифицироватьосновные 

источники опасности в быту; 
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объяснятьправапотребителя,выработатьнавыкибезопасноговыборапродуктов питания; 

характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения; 

характеризоватьправилабезопасногоиспользованиясредствбытовойхимии; 

иметь навыки безопасных действий при сборе ртути в домашних условиях в случае, 

если разбился ртутный термометр; 

раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых отравлений; 

знатьправилаиприёмыоказанияпервойпомощи,иметьнавыкибезопасныхдействий 

приотравлениях,промываниижелудка; 

характеризоватьбытовыетравмыиобъяснятьправилаихпредупреждения; знать 

правила безопасного обращения с инструментами; 

знатьмерыпредосторожностиотукусовразличныхживотных; 
знать правилаи иметьнавыкиоказанияпервой помощи при ушибах, переломах, 

растяжении, вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

владетьправиламикомплектованияихранениядомашней аптечки; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при 

обращении с газовыми и электрическими приборами; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при 

опасных ситуациях в подъезде и лифте; 

владеть правиламии иметь навыки приёмовоказания первойпомощи приотравлении 

газом и электротравме; 

характеризоватьпожар,егофакторыистадии развития; 

объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их 

возможные последствия; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприпожаредома,набалконе,вподъезде,влифте; иметь 

навыки правильного использования первичныхсредствпожаротушения, 

оказанияпервойпомощи; 
знать права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан в 

области пожарной безопасности; 

знатьпорядокииметьнавыкивызоваэкстренныхслужб; знать 

порядок взаимодействия с экстренным службами; 

иметь представление об ответственности за ложные сообщения; 

характеризоватьмерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленников в 

дом; 
характеризоватьситуациикриминогенногохарактера; знать 

правила поведения с малознакомыми людьми; 

знатьправилаповеденияииметьнавыкибезопасныхдействийприпопытке проникновения 
в дом посторонних; 

классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

Предметныерезультатыпомодулю№5«Безопасностьнатранспорте»: 

знать правила дорожного движения и объяснять их значение; 

перечислятьихарактеризоватьучастниковдорожногодвиженияиэлементыдороги; знать 

условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; знать 

правиладорожногодвижениядляпешеходов; 

классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов; знать 

«дорожные ловушки» и объяснять правила их предупреждения; иметь навыки безопасного 

перехода дороги; 

знатьправилаприменениясветовозвращающихэлементов; 

знать правила дорожного движения для пассажиров; 
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знатьобязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств; 

знатьправилапримененияремнябезопасностиидетскихудерживающихустройств; 
иметьнавыкибезопасныхдействийпассажировприопасныхичрезвычайных 

ситуациях в маршрутных транспортных средствах; 
знатьправилаповеденияпассажирамотоцикла; 

знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, 
использующих средства индивидуальной мобильности; 

знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

знатьправилаподготовкиивыработатьнавыкибезопасногоиспользования 

велосипеда; 

знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 

классифицироватьдорожно-транспортныепроисшествияихарактеризовать 

причины их возникновения; 

иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного 

происшествия; 

знатьпорядокдействийприпожаренатранспорте; 
знатьособенностииопасностинаразличныхвидахтранспорта(внеуличного, 

железнодорожного, водного, воздушного); 

знатьобязанностипассажировотдельныхвидовтранспорта; 
иметь навыки безопасного поведения пассажиров пр различныхпроисшествияхна 

отдельных видах транспорта; 

знатьправилаииметьнавыкиоказанияпервойпомощиприразличныхтравмахв результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

знатьспособыизвлеченияпострадавшегоизтранспорта. 

 
Предметныерезультатыпомодулю№6«Безопасностьвобщественныхместах»: 
классифицировать общественные места; 

характеризоватьпотенциальныеисточникиопасностивобщественныхместах; 
знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

уметь планировать действия в случае возникновения опасной или чрезвычайной 

ситуации; 

характеризовать риски массовыхмероприятий иобъяснять правила подготовки к 

посещению массовых мероприятий; 

иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массового 

пребывания людей; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприпопаданиивтолпуидавку; 
иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации из общественных 

мести зданий; 
знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений; 

характеризоватьопасностикриминогенногоиантиобщественногохарактера в 

общественных местах; 

иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и 

антиобщественногохарактера,приобнаружениибесхозных(потенциальноопасных)вещей и 

предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при захватеи освобождении 

заложников; 

иметьнавыкидействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»: 

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного характера; 

характеризоватьопасностивприроднойсреде:дикиеживотные,змеи,насекомыеи 

паукообразные,ядовитыегрибыирастения; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпривстречесдикимиживотными, 
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змеями,насекомымии паукообразными; 

знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и 
растениями; 

характеризоватьавтономные условия, раскрыватьихопасностии порядок подготовки 

к ним; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприавтономномпребываниив 

природнойсреде:ориентированиена местности,втомчислеработас компасомикартой, 

обеспечение ночлега и питания, разведение костра, подача сигналов бедствия; 
классифицироватьихарактеризоватьприродныепожарыиихопасности характеризовать 
факторы и причины возникновения пожаров; 

иметьпредставленияобезопасныхдействияхпринахождениивзонеприродного пожара; 

иметь представление о правилах безопасного поведения в горах; 

характеризоватьснежныелавины,камнепады,сели,оползни,ихвнешние 

признаки и опасности; 

иметь представления о безопасных действиях, необходимых для снижения риска 

попадания в лавину, под камнепад, при попадании в зонуселя, при начале оползня; 

знатьобщиеправилабезопасногоповедениянаводоёмах; 
знать правила купания, понимать различия между оборудованными и 

необорудованными пляжами; 

знатьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; 
иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпри обнаружениитонущегочеловека летом 

и человека в полынье; 

знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду; 

характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпринаводнении; 

характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпринахождениивзонецунами; 

характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприураганахисмерчах; характеризовать 

грозы, их внешние признаки и опасности; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; 

характеризоватьземлетрясенияиизвержениявулкановиихопасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприземлетрясении,втомчислепри 

попадании под завал; 

иметь представление о безопасных действиях при вхождении в зонеизвержения 

вулкана; 

раскрыватьсмыслпонятий«экология»и «экологическаякультура»; 

объяснять значение экологии для устойчивого развития общества; 
знатьправилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке 

(загрязнении атмосферы). 

Предметныерезультатыпомодулю№8«Основымедицинскихзнаний. 

Оказание первой помощи»: 

Раскрывать смысл понятий «здоровье» и«здоровый образ жизни» иих содержание, 

объяснять значение здоровья для человека; 

характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 
раскрывать содержаниеэлементов здорового образажизни,объяснять пагубность 

вредных привычек; 

обосновыватьличнуюответственностьзасохранениездоровья; 

раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины их 
возникновения; 

характеризоватьмеханизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,выработать 



478 
 

навыкисоблюдениямерихпрофилактикиизащитыотних; 

иметь представление о безопасных действиях при возникновении чрезвычайных 
ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

раскрыватьпонятие«неинфекционныезаболевания»идаватьихклассификацию; 

характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 

иметьнавыкисоблюдениямерпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащиты от 
них; 

знатьназначениедиспансеризацииираскрыватьеёзадачи; 

раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическое благополучие»; 

объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы 

саморегуляции эмоциональных состояний; 

раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание; знать состояния, требующие 

оказания первой помощи; 

знатьуниверсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначение и состав 

аптечки первой помощи; 
иметьнавыкидействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях; 
характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»:характеризовать 

общение и объяснять его значение для человека; характеризовать признаки и анализировать 

способы эффективного общения; раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения 

правил безопасной 

межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе; раскрывать 

признаки конструктивного и деструктивного общения; раскрывать понятие «конфликт» и 

характеризовать стадии его развития, 

факторыипричиныразвития; 
иметьпредставлениеоситуацияхвозникновениямежличностныхигрупповых 

конфликтов; 

характеризовать безопасныеи эффективные способы избеганияи разрешения 
конфликтных ситуаций; 

иметьнавыкибезопасногоповедениядлясниженияриска конфликтаибезопасных 
действий при его опасных проявлениях; 

характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны 
(медиатора); 

иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия, домашнее 

насилие и буллинг; 

характеризоватьманипуляциивходемежличностногообщения; 

раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способы противостояния ей; 

раскрывать приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить 

вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную 

деятельность) и знать способы защиты от них; 

характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, 

знать правила безопасного поведения; 

иметьнавыкибезопасногоповеденияприкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном 

пространстве»: 

раскрыватьпонятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикииприводитьпримеры 
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информационныхикомпьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды; 
характеризоватьрискииугрозыприиспользованииИнтернета; 

знать общие принципы езопасного поведения, необходимые для предупреждения 
возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

характеризоватьопасныеявленияцифровойсреды; 

классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и приложений, их 

разновидностей; 
иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения возникновения 

опасных ситуаций в цифровой среде; 

характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и 

характеризовать его признаки; 

раскрыватьприёмыраспознаванияопасностейприиспользовании Интернета; 
характеризовать противоправные действия в Интернете; 

иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых для снижения 

рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные 

организации и группы); 

характеризоватьдеструктивныетечениявИнтернете,ихпризнакииопасности; 
иметь навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, 

необходимых для снижения рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную 

деятельность. 

Предметныерезультатыпомодулю№11 «Основыпротиводействияэкстремизмуи 

терроризму»: 

объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержание, 

характеризовать причины, возможные варианты проявления и их последствия; 

раскрыватьцелииформыпроявлениятеррористическихактов,характеризоватьих 

последствия; 

раскрывать основы общественно-государственной системы, роль личности в 
противодействии экстремизму и терроризму; 

знатьуровнитеррористическойопасностиицеликонтртеррористическойоперации; 

характеризоватьпризнакивовлечениявтеррористическуюдеятельность;иметь 
навыкисоблюденияправилантитеррористическогоповеденияибезопасных действийпри 

обнаружении признаков вербовки; 

иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, объяснять 

признаки подозрительных предметов, иметь навыки безопасных действий при их 

обнаружении; 

иметь представление о безопасных действиях в случае теракта(нападение террористов 

и попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного 

средства, подрыв взрывного устройства). 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

освоения обучающимися модулей ОБЗР. 

 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 

соответствии с ФГОС ООО и ФАОП ООО. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (далее 

соответственно - программа по физической культуре, физическая культура) включает 

пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения 
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программыпофизическойкультуре. 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной 

в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную 

конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное 

предметное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвитияи 

самоактуализации. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, 

укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем 

организма, развития жизненно важных физических качеств. Программа по физической 

культуре обеспечивает преемственность с федеральными рабочими программами начального 

общего и среднего общего образования. 

Основной целью программы по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

В программе по физической культуре данная цель конкретизируется и связывается с 

формированием устойчивых мотивов и потребностей обучающихся вбережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового образа 

жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется 

вектором развития физических качеств и функциональных возможностей организма, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельныхформ занятий 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, 

возможности познания своих физических способностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в 

содействии активной социализации обучающихсяна основе осмысления и пониманияроли и 

значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным 

ценностям, истории и современному развитию. В число практических результатов данного 

направления входит формирование положительных навыков и умений в общении и 

взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, организации 

совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования по физической культуре на уровне основного общего образования 

является воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их 

физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится 

возможной на основе содержания учебного предмета, которое представляется двигательной 

деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о физической 

культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно- 

процессуальным (физическое совершенствование). 
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В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая 

культура», приданияейличностнозначимогосмысла, содержаниепрограммыпофизической 

культуре представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в 

раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), 

спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность обучающихся,освоение ими 

технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению 

двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по 

физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (далее - ГТО), активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Содержание программы по физической культуре представленопогодам обучения, для 

каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором 

раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий, соответствующих возможностям и особенностям обучающихся 

данного возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным 

содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

В программе по физической культуре учитываются личностные и метапредметные 

результаты, зафиксированные в ФГОС ООО. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ5КЛАССЕ 

Знанияофизическойкультуре 

Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, содержание и 

формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре, 

организация спортивной работы в общеобразовательной организации. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основныхформ 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 

Режимдняи егозначениедляобучающихся,связьс умственной работоспособностью. 

Составление индивидуального режима дня, определение основных индивидуальных видов 

деятельности, их временных диапазонов и последовательности в выполнении. 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как 

показатель физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях 

учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление 

комплексов физических упражнений с коррекционной направленностью и правил их 

самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых 

площадках и в домашних условиях, подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви, 

предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 
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Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе 

жизни современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, 

дыхательной и зрительной гимнастики в процессе учебных занятий, закаливающие 

процедуры после 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 ходьбой с поворотами 

кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумя ногами, 

передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: 

перелезание приставным шагом правым и левым боком, лазанье разноимённым способом по 

диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке 

правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль«Лёгкаяатлетика» 

Бегнадлинныедистанциисравномернойскоростьюпередвижениясвысокогостарта, бег 

на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги», прыжки в высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метание малого 

мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимниевидыспорта» 
Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, повороты на лыжах 

переступанием на месте и в движении по учебной дистанции, подъём по пологому склону 

способом «лесенка»и спусквосновной стойке,преодолениенебольшихбугрови впадинпри 

спуске с пологого склона. 

Модуль«Спортивныеигры» 
Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении, ведение 

мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой», бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди с места, ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приём и передача мяча двумя руками снизуи 

сверхуна месте и в движении, ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого 

разбега, остановка катящегося мяча способом «наступания», ведение мяча «по прямой», «по 

кругу» и «змейкой», обводка мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль«Спорт» 
Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительныхсистем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ 

Знанияофизическойкультуре 

ВозрождениеОлимпийскихигриолимпийскогодвижениявсовременноммире,роль 
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Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы современных 

Олимпийских игр. История организации и проведения первых Олимпийских игр 

современности, первые олимпийские чемпионы. 

Способысамостоятельнойдеятельности 

Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её влияние на 

развитие систем организма, связь с укреплением здоровья, физическая подготовленность как 

результат физической подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы 

определения индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных 

процедур по оценке физической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых 

заданий и способы регистрации их результатов. 

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической 

подготовкой. 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и 

солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасностии гигиены 

мест занятий физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с 

использованием дополнительных отягощений, упражнения для профилактики нарушения 

зрения во время учебных занятий и работы за компьютером, упражнения для физкультпауз, 

направленных на поддержание оптимальной работоспособности мышц опорно- 

двигательного аппарата в режиме учебной деятельности. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

Модуль«Гимнастика» 
Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированных 

упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно- 

координированных упражненийритмической гимнастики, разнообразных движений руками и 

ногами с разной амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из ранее 

разученных танцев (девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» 

(мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием 

стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвижений 

шагом и лёгким бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием 

статических поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор ноги врозь, 

перемах вперёд и обратно (мальчики). 

Лазаньепоканатувтриприёма(мальчики). 

Модуль«Лёгкаяатлетика» 

Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерский и гладкий 

равномерный бег по учебной дистанции, ранее разученные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», 

ранее разученные прыжковые упражнения в длинуи высоту, напрыгивание и спрыгивание. 

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачивающуюся) мишень. 

Модуль «Зимниевидыспорта» 

Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, преодоление 

небольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке, ранее разученные 

упражнения лыжной подготовки, передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, 

торможение. 

Модуль«Спортивныеигры» 

Баскетбол.Техническиедействияигрокабезмяча:передвижениевстойке 
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баскетболиста, прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу, 

остановка двумя шагами и прыжком. 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных 

направлениях и по разной траектории, на передачуи броски мяча в корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

технических приёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки 

команды соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием 

разученных технических приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками снизуи 

сверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность 

по правилам с использованием разученных технических приёмов 

востановкеи передачемяча,еговедении иобводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль«Спорт» 
Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительныхсистем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ 

Знанияофизическойкультуре 

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 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения 

физических упражнений на открытых площадках. Ведение дневника пофизическойкультуре. 

Техническая подготовка и её значение для человека, основные правила технической 

подготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки, понятие 

двигательного умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных 

действий и организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники 

выполнения двигательных действий, причины и способы их предупреждения при 

самостоятельных занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и 

учебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической 

подготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культуройс 

помощью «индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со 

стандартной нагрузкой». 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее 

разученных упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки, 

дыхательной и зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

Модуль«Гимнастика» 

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением 
упражненийритмическойгимнастики(девочки).Простейшиеакробатическиепирамидыв 
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парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой на руки, акробатическая комбинацияиз 

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 среднеми 

высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с 

добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация 

на низкой гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений в висах, упорах, 

переворотах (мальчики). Лазанье по канату в два приёма (мальчики). 

Модуль«Лёгкаяатлетика» 
Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», 

эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости 

передвижения и продолжительности выполнения, прыжки с разбега в длину способом 

«согнувноги»иввысотуспособом«перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью 

мишени. 

Модуль «Зимниевидыспорта» 

Торможениеиповоротналыжахупоромприспускеспологогосклона, 
переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, 

спуски и подъёмы ранее освоенными способами. 

Модуль«Спортивныеигры» 
Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзину двумя 

руками снизуи отгруди послеведения.Игроваядеятельностьпоправиламсиспользованием 

ранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, 

броски в корзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника, передача 

мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, тактические 

действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль«Спорт» 
Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительныхсистем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 

Знанияофизическойкультуре 

Физическая культура в современном обществе: характеристика основныхнаправлений 

и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная 

физическая культура, её история и социальная значимость. 

Способысамостоятельнойдеятельности 

Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей 

гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов 

занятий корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов 

самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическоесовершенствование 
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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 комбинация на 

параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёди соскока 

(юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений и 

упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика» 

Кроссовыйбег,прыжоквдлинусразбегаспособом«прогнувшись». 
Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная 

подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на 

короткие и средние дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) 

дисциплинах лёгкой атлетики. 

Модуль «Зимниевидыспорта» 

Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, преодоление 

естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием, 

торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологого склона, переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход и обратно, ранее 

разученные упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, 

подъёмах, торможении. 

Модуль«Спортивныеигры» 

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя 

руками, передача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок мяча двумя и одной рукой в 

прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованиемранееразученных технических 

приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мяча в прыжке с 

места, тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, остановка мяча 

внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, технические и тактические 

действия. Игровая деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее 

разученных технических приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам 

классического футбола с использованием ранее разученных технических приёмов (юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль«Спорт» 
Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительныхсистем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ 

Знанияофизическойкультуре 

Здоровьеиздоровыйобразжизни,вредныепривычкииихпагубноевлияниена 
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здоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. 

Профессионально-прикладная физическая культура. 

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. 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения 

избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные ипрофилактическиемероприятия 

в режиме двигательной активности обучающихся. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

Модуль«Гимнастика» 

Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка 

назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация навысокой перекладине, 

с включением элементов размахивания и соскока вперёдпрогнувшись (юноши). 

Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, с включением двух кувырковвперёд 

сопорой наруки (юноши).Гимнастическая комбинация нагимнастическом бревне, с 

включением полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и отведением ноги назад 

(девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением пирамид, элементами степ-

аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика» 
Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и 

длинные дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги», прыжки в 

высоту способом «перешагивание». Техническая подготовка в метании спортивного снаряда 

с разбега на дальность. 

Модуль «Зимниевидыспорта» 

Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: 

попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с 

одного лыжного хода на другой. 

Модуль«Спортивныеигры» 
Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмыи 

броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны 

площадки соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, удары и блокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, 
остановки и удары по мячу с места и в движении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль«Спорт» 
Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительныхсистем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

ПРОГРАММАВАРИАТИВНОГОМОДУЛЯ 

«БАЗОВАЯФИЗИЧЕСКАЯПОДГОТОВКА» 

Развитиесиловыхспособностей 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений,отягощённых 

весом собственного тела и с использованием дополнительных средств 

(гантелей,эспандера,набивныхмячей,штангиидругогоинвентаря).Комплексы 
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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 другиеупражнения). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на 

короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, 

по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переносканепредельных 

тяжестей (мальчики - сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой 

направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом идругие игры). 

Развитиескоростныхспособностей 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). 

Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной 

скоростьюи максимальной частотой шагов(10-15м). Бег с ускорениями из разныхисходных 

положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих наполу 

и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых 

мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного 

мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах 

правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по 

прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с 

максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: 

прыжки на разную высоту и длину, по разметкам, бег с максимальной скоростью в разных 

направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, 

повороты,обеганиеразличных предметов(легкоатлетических стоек,мячей,лежащих наполу 

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. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и 

субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитиекоординациидвижений 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. 

Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. 

Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения 

по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом 

на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность 

дифференцирования 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-образные и обрядовые игры. Технические действия национальных видов 

спорта. 

Специальнаяфизическаяподготовка 

Модуль«Гимнастика» 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудойдвиженийвположениистоя,сидя,сидяногивстороны.Упражненияс 
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гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого 

сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, 

преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым 

лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную 

мишень, с места и с разбега. Касание правойи левой ногой мишеней, подвешенных наразной 

высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжкичерез гимнастическую скакалку на месте 

и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя 

(лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой 

опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле 

(ноги зафиксированы) сгибание туловища с различнойамплитудойдвижений (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 повторно- 

интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с 

равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в 

максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные 

дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

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 дополнительным отягощениеми 

без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным 

отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой 

тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 

темпом 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). Бегс 

максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 
развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей 
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«Гимнастика»и «Спортивныеигры»). 

Модуль«Зимниевидыспорта» 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в 

режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной 

скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростнойподъём ступающим и скользящим шагом, бегом, 

«лесенкой»,«ёлочкой».Упражненияв«транспортировке». 

Развитиекоординации.Упражнениявповоротахиспускахналыжах,проездчерез 

«ворота»ипреодолениенебольшихтрамплинов. 

Модуль«Спортивныеигры» 

Баскетбол. 

- развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с 

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий 

(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением 

направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без 

опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой)рукой.Челночный бег 

(чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с 

максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с 

ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. 

Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на 

обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность 

приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном 

беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3-5 м. Подвижные 

и спортивные игры, эстафеты; 

- развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубокомприседе. Прыжки 

наодной ноге и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на местес 

поворотом на 180° и 360°. Прыжки через 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 и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с 

увеличивающимся объёмом времени игры; 

- развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и 

назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по 

гимнастическомубревнуразной высоты. Прыжки по разметкамсизменяющейся 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, с остановками (по 

свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления 

передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и 

направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с 

поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по 

разметкамнаправой(левой)ноге,междустоек,спинойвперёд.Прыжкивверхнаобеих 
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ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. 

Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления 

движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные 

игры, эстафеты. 

- развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгиваниес 

возвышенной опоры споследующим ускорением, прыжком в длинуи в высоту. Прыжки на 

обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением 

вперёд). 

- развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в 

режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ООО 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

- готовностьпроявлятьинтерескисториии развитиюфизическойкультурыиспортав 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов- 

олимпийцев; 

- готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения; 

- готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха и досуга; 

- готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 

занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

- готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, 

соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий физической 

культурой и спортом; 

- стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения 

и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

- готовность организовывать и проводитьзанятия физической культурой и спортомна 

основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

- осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической 

культурой и спортом; 

- осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному 

восстановлению организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

- готовность соблюдать правила безопасности во времязанятийфизической культурой 

и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 
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- готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время 

туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей 

среде; 

- освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной 

деятельности; 

- повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от 

индивидуальных интересов и потребностей; 

- формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 

практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, 

коммуникативные УУД, регулятивные УУД. 

Познавательные УУД 

УобучающегосябудутсформированыследующиепознавательныеУУД: 

- проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

- осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

- анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек; 

- характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 

целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться 

требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации 

бивуака; 

- устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

- устанавливатьсвязьнегативноговлияниянарушенияосанкинасостояниездоровьяи 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

- устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма; 

- устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

- устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

КоммуникативныеУУД 

УобучающегосябудутсформированыследующиекоммуникативныеУУД: 

- выбирать, анализировать и систематизировать информацию изразных источниковоб 

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 нагрузкупо частоте пульса и внешним признакам утомления; 

- описыватьианализироватьтехникуразучиваемогоупражнения,выделятьфазыи 
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элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения, оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом; 

- наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом,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. 

РегулятивныеУУД 

УобучающегосябудутсформированыследующиерегулятивныеУУД: 
- составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на 

состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроляи 

функциональных проб; 

- составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения наспортивных снарядах; 

- активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление; 

- разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

- организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

- 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 показатели со 

стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактикееё нарушения, 

планировать их выполнение в режиме дня; 

- составлять дневникфизической культурыи вести в нёмнаблюдениезапоказателями 

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; 

- выполнятьопорный прыжоксразбегаспособом «ногиврозь»(мальчики)и способом 

«напрыгиванияспоследующимспрыгиванием»(девочки); 

- выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 

(мальчики), в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с 

поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

- передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым 

способом вверх и по диагонали; 

- выполнятьбегсравномернойскоростьюсвысокогостартапоучебной дистанции; 
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- демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов - 

имитация передвижения); 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; демонстрировать 

технические действия в спортивных играх: баскетбол (ведение мяча с равномерной 

скоростью в разных направлениях, приём и передача мяча двумя руками от груди с места и в 

движении); 

- волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места ив движении, 

прямая нижняя подача); 

- футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и 

передача мяча, удар по неподвижному мячус небольшого разбега). 

6 КЛАСС 

Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: 

- 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 их 

соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; 

- контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени 

утомления организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

- подготавливать места для самостоятельных занятий физической культуройи спортом 

в соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

- отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них 

комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации 

- работоспособностииснятиямышечногоутомленияврежимеучебнойдеятельности; 
- составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, 

наблюдать и анализировать выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения; 

- выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять 

комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно- 

координированных упражнений (девочки); 

- выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в 

самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей 

выносливости; 

- выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и 

анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

- выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать 

и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов - имитация 

передвижения); 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 
подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

- выполнятьправилаидемонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 
- баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя руками снизу и от 

груди с места, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

- волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны 

площадки соперника, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

- футбол(ведениемячасразнойскоростьюпередвижения,сускорениемвразных 
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направлениях, удар по катящемуся мячу с разбега, использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности). 

7 КЛАСС 

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 

- проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать 

характеристикуосновным этапам его развития в СССР и современной России; 

- объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитание личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из 

собственной жизни; 

- объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоватьсяправилами 

технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, 

проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

- составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 

распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их 

оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по 

образцу); 

- выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические 

пирамиды в парах и тройках (девушки); 

- составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий 

упражнения входьбе,прыжках, спрыгиванииизапрыгивании споворотами, разведениемрук и 

ног (девушки); 

- выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую 

комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 

- выполнятьбеговыеупражненияспреодолениемпрепятствийспособами 

«наступание»и«прыжковыйбег»,применятьихвбегепопересечённойместности; 
- выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и 

катящуюся с разной скоростью мишень; 

- выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на 

передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во времяпрохождения учебной 

дистанции, наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с 

заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных 

районов - имитация перехода); 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

- демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: баскетбол 

(передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками снизу и 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). 

8 КЛАСС 

Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 

- проводить анализ основных направлений развития физической культуры в 
Российской Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации; 

- анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», 

раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными 

факторами и занятиями физической культурой и спортом; 

- проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной 

формы осанки и избыточной массы тела; 

- составлятьпланызанятияспортивнойтренировкой,определятьихцелевое 
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содержание в соответствии с индивидуальными показателями развитияосновных физических 

качеств; 

- выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее 

освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики 

(девушки); 

- выполнятькомбинациюнапараллельныхбрусьяхсвключениемупражненийвупоре на 

руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими обучающимися и 

сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и причины их появления, находить 

способы устранения (юноши); 

- выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и 

анализировать технические особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; 

- выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических 

легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их 

технике; 

- выполнять передвижение на лыжах одновременным 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); 

- 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, использованиеразученных технических 

и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

- волейбол(прямой нападающий удар ииндивидуальноеблокированиемячавпрыжке 

сместа,тактическиедействиявзащитеинападении,использованиеразученныхтехнических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности); 

- футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу сразбегавнутренней 

и внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков в нападении и защите, 

использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности). 

9 КЛАСС 

Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится: 

- отстаивать принципы здорового образа жизни,раскрывать эффективность его 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 требования к процедурам 

массажа; 

- измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб 

Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных 

занятий спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой; 

- определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания 

первой помощи; 
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- составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических 

упражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

- составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из 

разученных упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд способом 

«прогнувшись»(юноши); 
- составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением 

пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

- составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

- совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО; 

- совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО; 

- совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, 

футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при 

организации тактических действий в нападении и защите; 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

МОДУЛИПОВИДАМСПОРТА 

 

МОДУЛЬ «ФУТБОЛ» 

1) Пояснительнаязаписка 

Учебный модуль «Футбол» (далее - модуль по футболу, футбол) на уровне основного 

общего образования разработан с целью оказания методической помощиучителю физической 

культуры в создании рабочей программы по учебному физической культуре с учётом 

современных тенденций в системе образования и использования спортивно- 

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Футбол - самая популярная и доступная игра, которая является эффективным 

средством физического воспитания, содействует всестороннему физическому, 

интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 

привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их 

личностному и профессиональному самоопределению. 

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки,проявлять волю, 

терпение и развивать чувство ответственности. В процессе игры формируется командный 

дух, познаются основы взаимодействия друг с другом. Футбол - командная игра,в которой 

каждому члену команды надо уметь выстраивать отношения с другими игроками. 

Психологический климат в команде играет определяющую роль и оказывает серьезное 

влияние на результат. Футбол дает возможность выработать коммуникативные навыки, 

развить чувство сплочённости и желание находить общий язык с партнером, а также решать 

конфликтные ситуации. 

Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся 

всестороннее влияние: повышают общий объем двигательной активности, совершенствуют 

функциональную деятельность организма, обеспечивая правильное физическое развитие. 

Модуль по футболу рассматривается как средство физической подготовки, освоения 

технической и тактической стороны игры как для мальчиков, так и для девочек, повышает 

умственную работоспособность, снижает заболеваемость и утомление у обучающихся, 

возникающее в ходе учебных занятий. 

Целями изучения модуля по футболу» являются: формирование у обучающихся 

навыковобщечеловеческойкультуры исоциальногосамоопределения,устойчивой 
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мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа 

жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида 

спорта «Футбол». 

Задачамиизучениямодуляпофутболуявляются: 

- всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

- формирование общих представлений о футболе, его возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физическойподготовкеобучающихся; 

- развитие основных физических качеств и повышение функциональныхвозможностей 

организма обучающихся, укрепление их физического, нравственного, психологического и 

социального здоровья, обеспечение культуры безопасного поведения средствами футбола; 

- ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей и 
корригирующей направленности посредством освоения технических действий в футболе; 

- ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола,основныхпонятиях 

и современных представлениях о футболе, его возможностях и значениях в процессе 

развития и укрепления здоровья, физическом развитии обучающихся; 

- обучение двигательным умениям и навыкам, техническим действиям в футболе в 

образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и при 

организации самостоятельных занятий по футболу; 

- воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола; 

- удовлетворениеиндивидуальных потребностейобучающихсявзанятияхфизической 
культурой и спортом средствами футбола; 

- популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способность к занятиям футболом, в 

школьные спортивные клубы, футбольные секции и к участию в соревнованиях; 

- выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобласти спорта. 

Местои рольмодуляпофутболу. 
Модуль по футболу доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня 

их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно- 

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. Расширяет и дополняет 

компетенции обучающихся, полученные в результате обучения и формирования новых 

двигательных действий средствами футбола, их использования в прикладных целях для 

увеличения объема двигательной активности и оздоровления в повседневной жизни. 

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а 

также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к 

выполнению норм ГТО и участию в спортивных мероприятиях. 

Модульпофутболуможетбытьреализованвследующихвариантах: 
- при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов 

футбола, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

- в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модулипо 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в т.ч. предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной 

нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа); 

- ввидедополнительныхчасов,выделяемыхнаспортивно-оздоровительнуюработус 
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обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных 

клубов (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 

2) Содержаниемодуля 

Знанияофутболе. 

Сведенияоведущихотечественныхизарубежныхфутбольныхклубах,ихтрадициях. 
Выдающиеся отечественные и зарубежные игроки, тренеры, внесшие общий вклад в 

развитие и становление современного футбола. 

Правила игры в футбол. Размеры футбольного поля, инвентарь и оборудование для 

занятий футболом. Судейство соревнований по футболу, роль и обязанности судейской 

бригады. 

Соревнования по футболу, фестивали и футбольные проекты, проводимые для 

общеобразовательных организаций и обучающихся («Кожаный мяч», «Мини- футбол - в 

школу», «Футбол в школе» и другие физкультурно-спортивные мероприятия). 

Правилауходазаинвентарем,спортивнымоборудованием,футбольнымполем. 

Правилабезопасногоповеденияназанятиях футболоми стадионево времяпросмотра 

игры в качестве зрителя, болельщика. 

Характерныетравмыфутболистов,методыимерыпредупреждения 

травматизма во время занятий. 

Основыправильногопитанияисуточногопищевогорационафутболистов. 
Влияние занятий футболом на укрепление здоровья, развитие физических качестви 

физической подготовленности организма. 

Основы организации здорового образа жизни средствами футбола, методы 
профилактики вредных привычек и асоциального поведения. 

Влияниезанятийфутболомнаформированиеположительныхкачествличности человека. 

Стратегии,системы,тактикаистилиигрыфутбол. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Самоконтроль и егороль вучебной и соревновательнойдеятельности.Первые признаки 
утомления. Средства восстановления после физической нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий 

футболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Подборисоставлениекомплексовобщеразвивающихикорригирующихупражнений. 

Закаливающиепроцедуры. 
Подбор физических упражнений и комплексов для развития физических качеств 

футболиста. Методические принципы построения частей урока (занятия) по футболу. 

Методы предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во время занятий 

футболом. 

Подвижныеигрыиэстафетысэлементамифутбола.Контрользафизической нагрузкой, 

физическим развития и состоянием здоровья. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивфутболе. Физическое 

совершенствование. 

Подборисоставлениекомплексовобщеразвивающихупражненийсфутбольныммячом. 

Комплексы специальныхупражнений для развития физических качеств, упражнения 

на частоту движений ног и специально-беговые упражнения. 

Подвижные игры и эстафеты специальной направленности с элементами и 
техническими приемами футбола. 

Индивидуальныетехническиедействиясмячом: 

- ведение мяча ногой - различными способами с изменением скорости и направления 

движения, с различным сочетанием техники владения мячом (развороты с мячом, обманные 

движения («финты»), удары по мячу ногой); 

- остановка мяча ногой - внутренней стороной стопы, подошвой, средней частью 

подъема, с переводом в стороны; 



500 
 

- ударыпомячуногой-внутреннейсторонойстопы,внутреннейчастьюподъема, средней 

частью подъема, внешней частью подъема; 

- ударпомячуголовой-серединойлба; 
- обманные движения(«финты») - «остановка»мячаногой, «уход»выпадом, «уход»в 

сторону, «уход» с переносом ноги через мяч, «удар» по мячуногой; 

- отбормяча-выбиванием,перехватом; 
Вбрасывание мяча. 

Игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах, тактические действия 

(в процессе учебной игры и (или) соревновательной деятельности). Игра в футбол по 

упрощенным правилам. 

Учебныеигрывфутбол.Участиевфестиваляхисоревнованияхпофутболу. 
Тестовые упражнения пофизической и технической подготовленности обучающихся в 

футболе. 

3) Планируемыеобразовательныерезультаты 

Содержание модуля по футболу направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Приизучениимодуляпофутболунауровнеосновногообщегообразованияу 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и 

современного состояния развития футбола; 

- проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

футбола профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения в 

команде, со сверстниками и педагогами; 

- формированиенравственного поведения, осознанного и ответственного отношенияк 
собственным поступкам, положительных качеств личности; 

- моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности по футболу; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержаниеирезультаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; формирование 

ценности здорового и безопасного образа жизни; освоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности 

и чрезвычайных ситуациях. 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами футбола. 

При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч. альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач и 

собственные возможности их решения; 

- умение сопоставлять свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, игровой и 

соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами футбола, 

определять и формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьс 
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учителемисверстниками,работатьиндивидуальноивгруппе; 

- находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации наоснове согласования 
позиций и учёта интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; умение создавать, 

применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в 

двигательные действия и наоборот, схемы для тактических, игровых задач. 

При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

- понимание роли и значения занятий футболом в формировании личностных качеств, 

основ здорового образа жизни, укреплении и сохранении здоровья; 

- знания правил соревнований по виду спорта футбол, состава судейской бригады их 

роли, обязанностей, основных функций и жесты; 

- соблюдать правила игры футбол в учебных играх в качестве судьи, помощника 

судьи, секретаря; 

- знанияправилбезопасностипризанятияхфутболом,правомерногоповеденияво время 

соревнований по футболу в качестве зрителя, болельщика; 

- умениеорганизовыватьипроводитьподвижныеигрыиэстафетысэлементами футбола, 

во время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

- умениехарактеризоватьсредстваобщейиспециальнойфизическойподготовки, 

основные методы обучения техническим приемам; 

- демонстрировать технику ударов по мячу ногой различными способами, удар по 

мячу головой, остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники 

передвижения с техникой владения мячом, различных обманных движений («финтов»), 

отбора и вбрасывания мяча; 

- умение применять изученные технические приемы в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности; 

- анализировать выполнение технических приемов в футболе и находить способы 

устранения ошибок; 

- выполнять игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах и 

тактические действия с учетом игровых амплуа и ситуаций, в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности; 
- умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий 

футболом; 

- соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, правил ухода за 

спортивным оборудованием, инвентарем, футбольным полем, знание и применение способов 

самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, средств восстановления после 

физической нагрузки; 

- выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной итехнической 

подготовке футболистов, а также знание методов тестирования физических качеств и умение 

оценивать показатели физической подготовленности, анализировать результаты 

тестирования; 

- участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, 

муниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях; 

- взаимодействие со сверстниками при выполнении групповых упражнений 

тактического характера, умение проявлять толерантность во время учебной и 

соревновательной деятельности. 

МОДУЛЬ«ФИТНЕС-АЭРОБИКА» 

1) Пояснительнаязаписка 

Модуль «Фитнес-аэробика» (далее - модуль по фитнес-аэробике, фитнес- аэробика, 

фитнес) на уровне основного общего образования разработан с цельюоказанияметодической 

помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

физическойкультуресучётомсовременныхтенденцийвсистемеобразованияи 
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использованияспортивно-ориентированныхформ,средствиметодовобучения. 

Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, танцевальных 

занятий, двигательную активность аэробного характера, оздоровительные виды гимнастики 

различной направленности. Фитнес-аэробика является эффективным средством развития 

массового спорта и пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Фитнес-аэробикаспособствует гармоничномуразвитию обучающихся, всестороннему 

совершенствованию их двигательных способностей, укреплению здоровья, воспитанию 

устойчивого интереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, формированию навыков 

культуры здорового образа жизни, способствующих успешной социализации в жизни. 

Целью изучения модуля по фитнес-аэробике является формирование у обучающихся 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья и 

самоопределения с использованием средств фитнес- аэробики. 

Задачамиизучениямодуляпофитнес-аэробикеявляются: 

- всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития фитнес- 

аэробики в частности; 

-укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по фитнес-аэробике; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами различных видов фитнес- аэробики; 

- формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами 

фитнес-аэробики, в т.ч. для самореализации и самоопределения; 

- воспитание положительных качествличности, норм коллективного взаимодействияи 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности средствами фитнес- 

аэробики; 

- укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения и воспитание 

гармонично развитой личности, нацеленной на многолетнее 

- сохранениевысокогоуровняобщей работоспособности; 

- популяризация вида спорта «Фитнес-аэробика» среди детей и молодежи и 

вовлечение большого количества обучающихся в занятия фитнес-аэробикой; 

- выявление,развитиеуобучающихсятворческихспособностей; 
- развитие положительной мотивации и устойчивогоучебно-познавательногоинтереса 

к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобласти спорта. 

Местоирольмодуляпофитнес-аэробике. 
Модуль по фитнес-аэробике доступен для освоения всем обучающимся,независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в 

общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче 

норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модульпофитнес-аэробикеможетбытьреализованвследующихвариантах: 
- при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выбором различных 
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элементов фитнес-аэробики, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся; 

- в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модулипо 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в т.ч. предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной 

нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа); 

- в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей 

по видам спорта (рекомендуемый объем в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 

2) Содержаниемодуля 

Знанияофитнес-аэробике. 

Фитнес-аэробика как массовый вид спорта, его роль, как важного фактора укрепления 

здоровья и формирования собственного стиля здорового образа жизни. Правила 

соревнований по виду спорта «Фитнес-аэробика». 

Требования безопасности при организации занятийфитнес-аэробикой (в спортивноми 

хореографическом залах) в т.ч. самостоятельных. Гигиена и самоконтроль при занятиях 

фитнес-аэробикой. Специальное оборудование для фитнес-занятий. 

Воспитание морально-волевых качеств во время занятий фитнес-аэробикой.Движения 

рук в фитнес-аэробике. Подача вербальных и визуальных команд. 

Построениезанятия(разминка,аэробнаячасть,силоваячасть,заминка). 

Историявозникновенияиразвитияхип-хопаэробикивАмерике,ЕвропеиРоссии. 

Особенностиданноготанцевальногостиля. 

Правилапостановкипозицииног,корпуса. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Подготовкаместазанятий,выбородеждыиобувидлязанятийфитнес-аэробикой. 
Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение последовательности их 

выполнения, дозировка в соответствии с возрастными особенностями и физической 

подготовленностью обучающихся. 

Составлениеплановисамостоятельноепроведениезанятийфитнес-аэробикой. Тестирование 

уровня физической подготовленности в фитнес-аэробики. 

Движенияруквфитнес-аэробике.Подачавербальныхивизуальныхкоманд. 

Построение урока (разминка, аэробная часть, силовая часть, заминка). 

Физическоесовершенствование. 
Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Изучение и совершенствование техники двигательных действий (элементов) фитнес- 

аэробики, акробатических упражнений, изученных на уровне начального общегообразования. 

Классическаяаэробика: 

- структурные элементы высокой интенсивности, выполнение различных элементов 

безсменыи со сменой лидирующейноги,движенияруками (вт.ч. всочетаниисдвижениями ног); 

- комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложности, в т.ч. 

для самостоятельных занятий под музыкальное сопровождение и без него с учетом 

интенсивности и ритма движений; 

- сочетания маршевых и синкопированных элементов, сочетание маршевых и 

лифтовых элементов, комплексы и комбинации классической аэробики на развитие 

выносливости, гибкости, координации и силы; 

- подборэлементов,движенийисвязокклассическойаэробики. 
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Степ-аэробика: 

- базовые элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные); базовые шаги и 

различные элементы без смены и со сменой лидирующей ноги, движения руками (в т.ч. в 

сочетании с движениями ног); 

- комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложности степ- 

аэробики под музыкальное сопровождение и без него с учетом интенсивности и ритма; 

- сочетание маршевых и синкопированных элементов, сочетание маршевых и 

лифтовых элементов, комплексы и комбинации на воспитание общей выносливости, 

координации и силы. 

Хип-хопаэробика: 
- базовые элементы танцевальных движений, базовые движения хип-хопа; элементы 

хип-хоп танца на середине и в партере в разнообразных вариациях; выразительность 

танцевальных движений; 

- комбинациитанцевальныхдвиженийхип-хопа. 

Хореографическая подготовка: 

- повторение танцевальных шагов, основных элементов танцевальных движений: 

(шаги с подскоками вперед и с поворотом, шаги галопа); французская классическая балетная 

постановка позиции рук; позиции рук классического танца; 

- взаимодействие в паре, синхронность, распределение движений и фигур в 

пространстве, внешнее воздействие на зрителей и судей, артистизм и эмоциональность. 

3) Планируемыеобразовательныерезультаты 
Содержание модуля по фитнес-аэробике направлен на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основного общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории 

исовременногосостоянияразвитияфитнес-аэробики,включаярегиональный, всероссийский и 

международный уровни; 

- умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 

- оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить способы 

взаимодействия с партнерами во время занятий фитнес-аэробикой, а также в учебной и 

игровой деятельности; 

- проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

фитнес-аэробики, профессиональных предпочтений в области физической культурыи спорта; 

- формирование навыка сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской 

практике; способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с 

использованием средств фитнес-аэробики; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов средствами фитнес-аэробики как условие успешной профессиональной, 

спортивной и общественной деятельности; 

- понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческомутруду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериальнымидуховным 

ценностям; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 
различныхситуацияхиусловиях,способностьксамостоятельной,творческойи 
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ответственнойдеятельностисредствамифитнес-аэробики. 

При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основного общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами 

фитнес-аэробики, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в 

физкультурно-спортивном направлении; 

- умение самостоятельно определятьцели и составлять планы в рамках физкультурно- 

спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях, 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и 

соревновательную деятельность по фитнес-аэробике; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения,определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- умение самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) во 

время занятий различными видами фитнес-аэробики в соответствии с физическими 

возможностями своего организма и состоянием здоровья на настоящий момент; 

- умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий пофитнес-

аэробике; 
- умениевыделятьиобосновыватьэстетическиепризнакивфизических упражнениях, 

двигательных действиях; оценивать красоту телосложения и осанки. 

При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основного общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

- понимание роли и значения занятий фитнес-аэробикой в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

- знания основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий 

фитнес-аэробикой; выявление факторов риска и предупреждение травмоопасных ситуаций; 

умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий фитнес- 

аэробикой; 

- знания современных правил организации и проведения соревнований по фитнес- 

аэробике, правил судейства, роли и обязанностей судейской бригады, осуществление 

судейства композиций в качестве судьи, помощника судьи, секретаря; 

- умения применять правила требований безопасности к местам проведения занятий 

фитнес-аэробикой (в спортивном, хореографическом и тренажерном залах), правил ухода за 

спортивным оборудованием, инвентарем, правильного выбора обуви и одежды; 

- умение характеризовать классификацию видов фитнес-аэробики; знание ипонимание 

техники и последовательности выполнения упражнений по фитнес-аэробике; 

- выполнение базовых элементов классической и степ-аэробики низкой и высокой 

интенсивности со сменой (и без смены) лидирующей ноги; умение сочетать маршевые и 

лифтовые элементы; 
- умение подбирать музыку для комплексов упражнений фитнес-аэробики с учетом 

интенсивности и ритма; 

- умение находить отличительные особенности в техническом выполнении 

упражнений разными обучающимися и оказывать посильную помощь сверстникам при 

выполнении учебных заданий по фитнес-аэробике; 

- формирование основ музыкальных знаний грамоты (музыкальный квадрат, 

музыкальная фраза); 

- формированиечувстваритма,пониманиевзаимосвязимузыкиидвижений; 
- знание и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной 

деятельности, средств восстановления после физической нагрузки во время занятий фитнес- 
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аэробикой; 

- умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в 

качестве помощника учителя, разминку, стретчинг, танцевальные движения с элементами 

фитнес-аэробики во время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со 

сверстниками; 

- знания методов тестирования физических качеств, умение оценивать показатели 

физической подготовленности, анализировать результаты тестирования, сопоставлять со 

среднестатистическими показателями. 

 

МОДУЛЬ «ФЛОРБОЛ» 

1) Пояснительнаязаписка 

Модуль «Флорбол» (далее - модуль по флорболу, флорбол) на уровне основного 

общего образования разработан с целью оказания методической помощиучителю физической 

культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно- ориентированных форм, 

средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Флорбол является эффективным средством физического воспитания и содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению здоровья, привлечению школьников к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложно координационных, технико-тактических действий во флорболе, 

связанных с ходьбой, бегом, борьбой за мяч, прыжками, быстрым стартом и ускорениями, 

резкимиторможениями и остановками, ударами помячуобеспечивает эффективноеразвитие 

физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости) и двигательных 

навыков. 

Целью изучения модуля по флорболу является формирование уобучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа 

жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта 

«флорбол». 

Задачамиизучениямодуляпофлорболуявляются: 
- всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

- укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по флорболу; 

- формирование общих представлений о виде спорта «флорбол», егоистории развития, 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовке обучающихся; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность, 

техническими действиями и приемами вида спорта «флорбол»; 

- формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами 

флорбола, в т.ч. для самореализации и самоопределения; 

- воспитание положительных качествличности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

- развитие положительной мотивации и устойчивогоучебно-

познавательногоинтересафизическойкультуре, 

удовлетворениеиндивидуальныхпотребностейобучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом средствами флорбола; 

- популяризация флорбола среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям флорболом, в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; выявление, развитие и 

поддержка одарённых детей в области спорта. 
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Местоирольмодуляпофлорболу. 

Модуль по флорболу доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня

 их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по флорболу сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной 

организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры), предполагая доступность 

освоения учебного материала всем возрастным категориям обучающихся. 

Интеграция модуля по флорболу поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, подготовке и 

проведении спортивных мероприятий, а также в освоении программ в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и 

участия в спортивных соревнованиях. 

Модульпофлорболуможетбытьреализованвследующих вариантах: 

- при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по флорболу с выбором различных его 

элементов, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

- в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модулипо 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в т.ч. предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной 

нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа); 

- в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей 

по видам спорта (рекомендуемый объем в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 

2) Содержаниемодуля 

Знанияофлорболе. 
Историяразвитияотечественныхизарубежныхфлорбольныхклубов.Ведущие игроки 

флорбольных клубов региона и Российской Федерации. 

Названияирольглавныхфлорбольныхорганизаций,федераций(международные, 
российские), осуществляющих управление флорболом. 

Флорбольные клубы, их история и традиции. Известные отечественные флорболисты 

и тренеры. 

Достиженияотечественнойсборнойкомандыстраныироссийскихклубовна мировых 

первенствах и международных соревнованиях. 

Требования безопасности при организации занятий флорболом. Характерные травмы 
флорболистов и мероприятия по их предупреждению. 

Флорбольныйсловарьтерминовиопределений. 

Правиласоревнованийигрывофлорбол.Судейскаяколлегия,обслуживающая 

соревнования по флорболу. Жесты судьи. 

Амплуаполевыхигроковприигрево флорбол. 
Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств 

флорболистов. 

Понятияихарактеристикатехническихитактическихэлементовфлорбола,их название и 
методика выполнения. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по флорболув 

качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности. 
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Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после 

физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание флорболиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий 

флорболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивофлорболе. 
Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств и состояния 

здоровья. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки техническихи 

тактических действий флорболиста: общеподготовительных и специально- 

подготовительных упражнений. 
Комплексыкорригирующейгимнастикисиспользованиемспециальных флорбольных 

упражнений. Разминка и её роль в уроке физической культуры. 

Технические приемы и тактические действия во флорболе, изученные на уровне 
начального общего образования. 

Элементытехникипередвиженияпоигровойплощадкеполевогоигрокавофлорболе. 
Ведение мяча: 

- различнымиспособамидриблинга(сперекладыванием,способом«пятка-носок»); 

- безотрывамячаот крюкаклюшки; 

- ведениемячатолками(ударами),ведение,прикрываямячкорпусом; 

- смешанныйспособведениямяча. 

Прием: прием мяча с уступающим движением крюка клюшки (в захват), прием без 

уступающего движения крюка клюшки (подставка клюшки), прием мяча корпусом и ногой, 

прием летного мяча клюшкой. 

Передачамяча: ударом,броском,верхом,пополу,неудобнойстороной. 

Бросок мяча: заметающий, кистевой, с дуги, с неудобной стороны. 

Удар по мячу: заметающий, удар-щелчок, прямой удар, удар с неудобной стороны, 

удар по летному мячу. 

Обводка и обыгрывание: обеганием соперника, прокидкой или пробросом мяча, с 

помощью элементов дриблинга, при помощи обманных движений (финтов). 

Отбормяча(вмоментприемаивовремяведения):выбиваниеиливытаскивание. 

Перехват мяча: клюшкой, ногой, корпусом. 

Розыгрыш спорного мяча: выигрыш носком пера клюшки на себя, выбивание, 

продавливание. 

Техникаигрывратаря: 

- стойка(высокая,средняя,низкая); 
- элементы техники перемещения (приставными шагами, стоя на коленях, на коленях 

толчком одной или двумя руками от пола, отталкиванием ногой от пола со стойки на колене, 

смешанный тип); 

- элементы техники противодействия и овладения мячом (парирование - отбивание 

мяча ногой, рукой, туловищем, головой, ловля - одной или двумя руками, накрывание); 

- элементытехникинападения(передачамячарукой). 
Тактика игры вратаря: выбор позиции при атакующих действиях соперника и 

стандартных положениях, правильный способ применения технических действий в игре, 

атакующие действия (пас), руководство игрой партнеров по обороне. 

Тактиканападения: 

- индивидуальные действия с мячом и без мяча (открывание, отвлечение соперника, 

создание численного преимущества на отдельном участке поля, подключение); 

- групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах, при 

стандартных положениях); 

- командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при 
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организации атакующих действий в различных игровых ситуациях (позиционная атака, 

быстрая атака), расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных 

ситуаций в атаке (спорный мяч, свободный удар, ввод мяча в игру), расположение и 

взаимодействие игроков при игре в неравночисленных составах в атаке (игра в численном 

большинстве). 

Тактиказащиты: 
Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной позиции. 

Своевременное занятие наиболее выгодной позиции. Применение отбора мяча изученным 

способом в зависимости от игровой обстановки. 

Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществе 

соперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховкупартнеров. Взаимодействия 

в обороне при выполнении противником стандартных комбинаций. Правильный выбор 

позиции и страховки при организации противодействия атакующим комбинациям. 

Организация противодействия различным комбинациям. Создания численногопревосходства 

в обороне. 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при 

организации оборонительных действий в различных игровых ситуациях (позиционная 

оборона, против быстрой атаки), расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах 

стандартных ситуаций в защите (спорный мяч, свободный удар, ввод мяча в игру), 

расположение и взаимодействие игроков при игре в неравночисленных составах (игра в 

численном меньшинстве). 

Учебные игры во флорбол. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической 
подготовке флорболистов. Участие в соревновательной деятельности. 

3) Планируемыеобразовательныерезультаты 

Содержание модуля по флорболу направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

- проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России 

через достижения национальной сборной команды страны по флорболу и ведущих 

российских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других международных 

соревнованиях, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к 

служению Отечеству, его защите на примере роли традиций и развития флорбола в 

современном обществе; 

- умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной 

культуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры средствами флорбола; 

- проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, 

мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

флорбола, профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и 

общественной деятельности, в т.ч. через ценности, традиции и идеалы главных флорбольных 

организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и 

зарубежных флорбольных клубов, а также школьных спортивных клубов; 

- сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 

другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, 

тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практикина 

принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

- реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 
моральнойкомпетентностив решениипроблем в процессезанятий физическойкультурой, 
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игровойисоревновательнойдеятельностипофлорболу; 

- готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 
поведениявучебной,соревновательной,досуговой деятельностиичрезвычайныхситуациях; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами флорбола. 

При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметных результаты: 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, 

игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение самостоятельно определятьцели и составлять планы в рамках физкультурно- 

спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях, 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и 

соревновательную деятельность по флорболу; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч. альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения; 

- умениесамостоятельнооцениватьиприниматьрешения,определяющиестратегиюи 

тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно 

взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физических упражнений в двигательные действия и наоборот, схемы для тактических, 

игровых задач; 

- способность самостоятельно применять различные методы, инструментыи запросы в 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных 

источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

- понимание роли и значения занятий флорболом в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

- знания роли главных флорбольных организаций регионального, всероссийского и 

мирового уровней, общих сведений о развитии отечественных и зарубежных флорбольных 

клубов, игроках ведущих флорбольных клубов региона и Российской Федерации; 

- знания правил соревнований по виду спорта флорбол, состава судейской коллегии, 

обслуживающей соревнования по флорболу и основных функций судей, жестов судьи, 

осуществление судейства учебных игр в качестве судьи, помощника судьи, секретаря; 

- умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в 

качестве помощника учителя, подвижные игры и эстафеты с элементами флорбола, во время 

самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

- умениехарактеризоватьсредстваобщейиспециальнойфизическойподготовкиво 
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флорболе,основныеметодыобучениятехническимприемам; 

- умениедемонстрироватьтехникувладенияклюшкойимячом:ведение, удар,бросок, 

передача, прием, обводка и обыгрывание, в т.ч. в сочетании с приемами техники 

передвижения, отбора и розыгрыша спорного мяча, технических приемов и тактических 

действий игры вратаря (стойки, элементы техники перемещения, элементы техники 

противодействия и овладения мячом, элементы техники нападения), применение изученных 

технических приемов в учебной, игровой и досуговой деятельности; 

- знание, моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых и командных 

действий в тактике нападения и защиты с учетом игровых амплуа, наиболее выгодных 

позиций, игровых ситуаций, применение изученных тактических действий в учебной, 

игровой соревновательной и досуговой деятельности; 

- проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению технико- 

тактических основ флорбола, умение отслеживать правильность двигательных действий и 

выявлять ошибки в технике и тактике игры во флорбол; 

- умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, упражнений для развития физических 

качеств флорболистов; 

- умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в 

технике владения клюшкой и мячом (ведение, удар, бросок, передача, прием, обводка и 

обыгрывание, отбор и перехват, розыгрыш спорного мяча) и ошибки втехникепередвижения 

различными способами; 

- умение применять правила безопасности при занятиях флорболом правомерного 
поведения во время соревнований по флорболу в качестве зрителя, болельщика; 

- умение характеризовать внешние признаки утомления, осуществлять самоконтрольи 

применять средства восстановления организма после физической нагрузки на занятиях 

флорболом, умение применять самоконтроль в учебной и соревновательной деятельности; 

- умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за флорбольным спортивным 

инвентарем и оборудованием, умение подбирать спортивную одежду и обувь для занятий 

флорболом; 

- умение организовывать самостоятельные занятия с использованием средств 

флорбола, подбирать упражнения различной направленности, режимы физической нагрузкив 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

- знания контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической и 

технической подготовленности флорболиста, умение проводить тестирование уровня 

физической и технической подготовленности юного флорболиста, сравнивать свои 

результаты с результатами других обучающихся; 

- владение навыками взаимодействия в коллективе сверстников при выполнении 

групповых упражнений тактического характера, умение проявлять толерантность во время 

учебной и соревновательной деятельности. 

 

МОДУЛЬ«ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА» 

1) Пояснительнаязаписка 

Модуль «Легкая атлетика» (далее - модуль по легкой атлетике, легкая атлетика) на 

уровне основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с 

учётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно- 

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Легкая атлетика дает возможность развивать все физические (двигательные) качества: 

быстроту, выносливость, силу, гибкость, координацию, с учетом сенситивных периодов 

развития детей. Занятия лёгкой атлетикой являются общедоступными благодаря 

разнообразию видов, огромному количеству легко дозируемых упражнений,которыми можно 

заниматься практически повсеместно и в любое время года. 

Видылегкойатлетикиимеютбольшоеоздоровительное,воспитательноеи 
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прикладное значение, так как владение основами техники бега, прыжков и метаний является 

жизненно необходимыми навыками каждого человека. Легкоатлетические дисциплины 

играют важную роль в общефизической подготовке спортсменов практически во всех видах 

спорта. Беговые виды легкой атлетики, как средство закаливания, оказывают положительное 

влияние на иммунную систему организма человека, повышают выносливость и устойчивое 

состояние организма к воздействию низких температур, простудным заболеваниям. 

Целью изучения модуля по легкой атлетике является обучение основам 

легкоатлетических дисциплин (бега, прыжков и метаний) как базовому жизненно 

необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом с использованием средств легкой атлетики. 

Задачамиизучениямодуляполегкойатлетикеявляются: 

- всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

- укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения средствами легкой атлетики; 

- формирование технических навыков бега, прыжков, метаний и умения применять их 

в различных условиях; 

- формирование общих представлений о различных видах легкой атлетики, их 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовке обучающихся; 

- обучение основам техники бега, прыжков и метаний, безопасному поведению на 

занятиях на стадионе (спортивной площадке), в легкоатлетическом манеже, в спортивном 

зале, при проведении соревнований по кроссу и различным эстафетам, отдыхе на природе, в 

критических ситуациях; 
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами 

различных видов легкой атлетики с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

- воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами легкой 

атлетики, в т.ч., для самореализации и самоопределения; 

- развитие положительной мотивации и устойчивогоучебно-познавательногоинтереса 

к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами различных видов легкой атлетики; 

- популяризация легкой атлетики в общеобразовательных организациях, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям различными 

видами легкой атлетики в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

- выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобласти спорта. 
Местои рольмодуляполегкой атлетике. 
Модуль по легкой атлетике доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по легкой атлетике поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по гимнастике, самбо, плаванию, подвижным и 

спортивным играм, а также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО, подготовки 

юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и участии в спортивных 

соревнованиях. 

Модульполегкойатлетикеможетбытьреализованвследующихвариантах: 
- при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимисяучебного материала по легкой атлетике, с учётом возраста и 
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физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

- в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модулипо 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в т.ч. предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной 

нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа); 

- в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х 

классах - по 34 часа). 

2) Содержаниемодуля 

Знанияолегкойатлетике. 
Историяразвитиялегкойатлетики каквида спортавмире,вРоссийскойФедерации, в 

регионе. 

Характеристика различных видов легкой атлетики (бега, прыжков, метаний, 
спортивной ходьбы). 

ДостиженияотечественныхлегкоатлетовнамировыхпервенствахиОлимпийских 

играх. 

Главныеорганизацииифедерации(международные,российские),осуществляющие 

управлениелегкойатлетикой. 
Основные правила проведения соревнований по легкой атлетике. Программа 

соревнований по легкой атлетике (бег, прыжки, метания, многоборья, спортивная ходьба, 

соревнования вне стадиона). 

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по легкой атлетике (основные 

функции). 

Словарьтерминовиопределенийпо легкой атлетике. 
Занятия легкой атлетикой (в первую очередь бегом и спортивной ходьбой) как 

средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей основных систем 

организма. 

Сведенияофизическихкачествах,необходимых вразличных видахлегкой атлетикии 

способах их развития с учетом сенситивных периодов. 

Значение занятий различными видами легкой атлетики на формирование 

положительных качеств личности человека. 

Основные требования к спортивным сооружениям для занятий легкой атлетикой 

(стадион, манеж - размеры, планировка, беговая дорожка, секторы для прыжков и метаний). 

Основныесредстваиметодыобучениятехнике различныхвидовлегкойатлетики. 

Основы прикладного значения различных видов легкой атлетики. 

Игрыиразвлеченияпризанятияхразличнымивидамилегкойатлетики. 
Правила поведения и техники безопасности при занятиях различными видами легкой 

атлетики на стадионе, на пересеченной местности, в легкоатлетическом манеже. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 
Самоконтроль во время занятий различными видами легкой атлетики. Первые 

внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической 

нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде, кроссовой и специальной 

обуви для занятий легкой атлетикой. 

Правильное сбалансированное питание в различных видах легкой атлетики. 

Индивидуальныекомплексыупражнений,включающиеобщеразвивающие, 

специальные и имитационные упражнения в различных видах легкой атлетики, упражнения 
для изучения техники бега, прыжков, метаний и ее совершенствования. 
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Самостоятельноеосвоениедвигательныхдействий. 

Судействопростейшихспортивныхсоревнованийпоразличнымвидамлегкой атлетики в 
качестве судьи. 

Характерныетравмывовремязанятийразличнымивидамилегкойатлетикии мероприятия 
по их профилактике. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов вбеге, 
прыжках и метаниях. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивбеге,прыжкахиметаниях. 
Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений в 
различных видах легкой атлетики. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств, характерных для различных 
видов легкой атлетики. 

Упражнения с использованием вспомогательных средств (барьеров и конусов 
различной высоты, медболов). 

Бег со старта из различных положений, бег со сменой темпа и направлений бега, 

многоскоки (прыжки с ноги на ногу), метание медбола с партнером. 

Пробегание учебных дистанций с низкого и высокого старта, с хода, в группах и в 
парах с фиксацией результата. 

Подвижныеигрысэлементами бега,прыжков и метаний (сэлементами соревнования, не 
имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные игры). 

Специальные и имитационные упражнения при проведении занятий по различным 

видам легкой атлетики, упражнения для изучения техники при занятиях бегом, прыжками и 

метаниями. 

Прикладныевидылегкойатлетики(кросс). 

Тестовыеупражненияпофизическойподготовленностивбеге,прыжкахи метаниях. 

Участие в соревновательной деятельности. Соревнования, проводимые по 

нестандартным многоборьям (3-4 вида - «станции»), имеющие четкую направленность - 

спринтерско-барьерную, прыжковую или метательскую. 

3) Планируемыеобразовательныерезультаты 

Содержание модуля по легкой атлетике направлено на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

- проявление патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и 

современного состояния развития легкой атлетики, проявление чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России через достижения отечественных легкоатлетов 

на мировых чемпионатах и первенствах, Чемпионатах Европы и Олимпийских играх; 

- проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

легкой атлетики, профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта, 

в т.ч. через традиции и идеалы главных организаций по легкой атлетике регионального, 

всероссийского и мирового уровней, а также школьных спортивных клубов; 

- сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 

другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать взаимопонимание, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, 

досуговой, игровой и соревновательной деятельности на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

- проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности по легкой атлетике; 

- проявление готовности соблюдать правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 
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чрезвычайныхситуацияхпризанятиилегкойатлетикой; 

- способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим 

потребностям; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях, в достижении поставленных целей на основе 

представлений о нравственных нормах, способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами легкой атлетики. 

При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами 

различных видов легкой атлетики, составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, 

игровую и соревновательную деятельность; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно 

взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

- умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и 

находить способы устранения ошибок при выполнении технических действий в различных 

видах легкой атлетики; 

- умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

- знания о значении легкой атлетики, особенно бега, как средства повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и укрепленияздоровьячеловека; 

- знания о роли легкой атлетики в направлениях: физическая культура, спорт, 

здоровье, безопасность, укрепление международных связей, достижениях выдающихся 

отечественных легкоатлетов, их вкладе в развитие легкой атлетики; 

- умение характеризовать виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, соревнования 

на стадионе, в манеже, пробеги по шоссе, кросс, спортивная ходьба); 

- знания легкоатлетических дисциплин и программ соревнований, состава судейской 

коллегии, функций судей, применение терминологии и правил проведения соревнований по 

различным видам легкой атлетики в учебной, соревновательной и досуговой деятельности; 

- использование основных средств и методов обучения основам техники различных 

видов легкой атлетики, знание прикладного значения легкой атлетики; 

- применение правил поведения и требований безопасности при организации занятий 

легкой атлетикой на стадионе, в легкоатлетическом манеже (спортивном зале) и внестадиона; 

- умение выполнять комплексы упражнений, включающие общеразвивающие, 

специальные и имитационные упражнения в различных видах легкой атлетики, упражнения 

для изучения техники отдельных видов легкой атлетики и их совершенствование; 

- умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений на развитие 

физических качеств, характерные для легкой атлетики в целом и отдельно для бега, прыжков 

и метаний; 

- умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий 

легкой атлетикой, применять средства восстановления организма послефизической нагрузки; 

- умениевыполнятьтестовыеупражненияпофизическойподготовленностив 
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различныхвидахлегкойатлетики,участиевсоревнованияхполегкойатлетике. 

 

МОДУЛЬ «БАДМИНТОН» 

1) Пояснительнаязаписка 

Модуль «Бадминтон» (далее - модуль по бадминтону, бадминтон) науровне основного 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётом 

современных тенденций в системе образования и использования спортивно- 

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Игра в бадминтон является эффективным средством укрепления здоровья и 

физического развития обучающихся. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне 

воздействовать на организм человека, развивают быстроту, силу, выносливость, 

координацию движения, улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению 

широкого круга двигательных навыков, воспитывают волевые качества. Все движения в 

бадминтоне носят естественный характер, базирующийся на беге, прыжках, различных 

перемещениях. 

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать бадминтон, 

как реабилитационное средство, в группах общей физической подготовки и на занятиях в 

специальной медицинской группе. Занятия бадминтоном вызывают значительные 

морфофункциональные изменения в деятельности зрительных анализаторов, в частности, 

улучшается глубинное и периферическое зрение, повышается способность нервно- 

мышечного аппарата к быстрому напряжению и расслаблению мышц. Эффективность 

занятий бадминтоном обоснована для коррекции зрения и осанки ребёнка. 

В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные эмоции: 

жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра представляет собой средство 

не только физического развития, но и активного отдыха всех детей. Игра в бадминтон на 

открытом воздухе (в парке, на пляжах вблизи водоёмов или просто во дворе дома) создаёт 

прекрасные условия для насыщения организма человека кислородом во время выполнения 

двигательной активности. 

Целью изучения модуля по бадминтону является формирование устойчивых мотивов 

и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании 

ценностей физической культуры в организации здорового образа жизни,регулярных занятиях 

физической культурой и спортом средствами бадминтона. 

Задачамиизучениямодуляпобадминтонуявляются: 
- всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёмаих 

двигательной активности в соответствии с половозрастными нормами средствами 

бадминтона; 

- формирование и развитие физического, нравственного, психологического и 

социального здоровья обучающихся, двигательных способностей и повышение 

функциональных возможностей организма, обеспечение культуры безопасного поведения на 

занятиях по бадминтону; 

- обогащение двигательного опыта обучающихся физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью посредством освоения технических 

действий бадминтона; 

- освоение знаний об истории развития бадминтона как олимпийского вида спорта, 

основных формах занятий бадминтоном, их связи с укреплением здоровья, организацией 

отдыха и досуга; 

- обучение двигательным и инструктивным умениям и навыкам, техникотактическим 

действиям игры в бадминтон, в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности, организации самостоятельных занятий по бадминтону; 

- воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного 

взаимодействияисотрудничествавигровойисоревновательнойдеятельностисредствами 
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бадминтона; 

- популяризация бадминтона среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям бадминтона, в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

- выявление,развитиеиподдержкаодарённыхподростковвобласти спорта. 

Местоирольмодуляпобадминтону. 

Модуль по бадминтону сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, 

входящими в содержание учебного предмета «Физическая культура» (легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры), предполагая доступность освоения учебного материала всем 

возрастным категориям обучающихся, независимо от уровня их физического развития, 

физической подготовленности, здоровья и гендерных особенностей. 

Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоении 

содержательных разделов программы учебного предмета «Физическая культура» - «Знания о 

физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое 

совершенствование» в рамках реализации рабочей программы по физической культуре, при 

подготовке и проведении спортивных мероприятий, в достижении образовательных 

результатов внеурочной деятельности и дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов и участии в соревнованиях. 

Модульпобадминтонуможетбытьреализованвследующихвариантах: 
- при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоенияобучающимися учебного материала побадминтонус учётомвозрастаи физической 

подготовленности обучающихся; 

- в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модулипо 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в т.ч. предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной 

нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа); 

- в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей 

по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 

2) Содержаниемодуля 

Знанияобадминтоне. 
Бадминтон в содержании физической культуры в основнойшколе:задачи, содержание 

и формы организации занятий. Система дополнительного образования по бадминтону; 

организация спортивной работы по бадминтону в общеобразовательной школе. Бадминтон и 

здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий бадминтоном, их связь с 

укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире, роль 

Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Спортивные игры в программе 

Олимпийских игр. Бадминтон как олимпийский вид спорта. 

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России. Олимпийское 

движение в СССР исовременной России. История дебюта бадминтона на Олимпийских играх 

в Барселоне. Развитие бадминтона как олимпийского вида спорта. Олимпийские чемпионы 

по бадминтону. 

Влияние занятий бадминтоном на воспитание положительных качеств личности 

современного человека. 

Физическая культура в современном обществе: характеристикаосновныхнаправлений 

и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие средствами 

бадминтона. Бадминтон - средство адаптивной физической культуры. 

Бадминтониздоровье.Организацияздоровогообразажизни,профилактикавредных 
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привычексредствамибадминтона. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Составление индивидуального режима дня, место и временной диапазон занятиями 

бадминтоном в режиме дня. Бадминтон как средство физического развития человека, 

формирования правильной осанки, профилактики миопии. Составление комплексов 

физических упражнений с элементами бадминтона с коррекционной направленностью и 

правила их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий бадминтоном на открытых площадках и в 

домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви, предупреждение 

травматизма. Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в 

процессе самостоятельных занятий бадминтоном. Ведение дневника самоконтроля по 

физической культуре. 

Физическая подготовка в бадминтоне и её влияние на развитие систем организма, 

связь с укреплением здоровья; физическая подготовленность как результат физической 

подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств, необходимых для 

успешного освоения двигательных умений и навыков в бадминтоне. Способы определения 

индивидуальной физической нагрузки при занятиях бадминтоном. Правила проведения 

измерительных процедур по оценке уровня физической подготовленности средствами 

бадминтона. 

Правила техники выполнения тестовых заданий и способы регистрацииих результатов 

средствами контрольных упражнений бадминтона. Правила и способы составления плана 

самостоятельных занятий физической подготовкой в бадминтоне. 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения 

физических упражнений с элементами бадминтона на открытых площадках. 

Техническая подготовка в бадминтоне и её значение для человека, основные правила 

технической подготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки; 

понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники 

двигательных действий и организация процедуры оценивания. 

Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, причины и 

способы их предупреждения при самостоятельных занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный годи учебную 

четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. 

Профилактика и лечение миопии. Разработка индивидуальных планов занятий 

адаптивной физической культурой для людей с нарушением зрения. Составление планов- 

конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой сиспользованием средств 

бадминтона. Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов 

самостоятельных тренировочных занятий. 

Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его 

правила и приёмы во время самостоятельных занятий бадминтоном. 

Банные процедуры как средство восстановления организма при занятиях 

бадминтоном. Измерение функциональных резервов организма при занятиях бадминтоном. 

Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях бадминтоном и во время активного 

отдыха. 

Физическоесовершенствование. 

Бадминтон против близорукости. Упражнения физкультминуток и зрительной 

гимнастики в процессе учебных занятий бадминтоном. Индивидуальные и парные 

упражнения с одним и двумя воланами (разноцветными) для профилактики миопии. 

Физические упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов с элементами 

бадминтона. 

Правила техники безопасности и соблюдение правил гигиены в местах занятия 

бадминтоном. Упражнения дляпрофилактикинарушения зренияво время учебныхзанятий и 
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работы за компьютером; упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание 

оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной 

деятельности средствами бадминтона. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее 

разученных упражнений: профилактики нарушения осанки, зрительной гимнастикиврежиме 

учебного дня. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами бадминтона: 

упражнения для профилактики общего утомления и остроты зрения. 

Занятия бадминтоном и режим питания. Упражнения для сниженияизбыточноймассы 

тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме 

двигательной активности старшеклассников. 

Способыдержания (хватки)ракетки. Игровыестойки вбадминтоне. Передвижения по 

площадке.Техникавыполнения ударов.Техникавыполнения подачи.Техникапередвижений в 

различных зонах площадки с выполнением ударов открытой, закрытой стороной ракетки. 

Технические действия: передвижения по площадке, удары на сетке, подачи, техника 

передвижений в передней зоне площадки с выполнением ударов на сетке. Правила игры и 

игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических приёмов. 

Техническиедействия:ударынасетке,всреднейзонеплощадки,подачи.Техника 
передвижений в средней зоне площадки с выполнением атакующих ударов. 

Техническиеитактическиедействия:ударывзаднейзонеплощадки,защитные действия игрока, 
прием и выполнение атакующих ударов. 

Технико-тактическиедействиявнападении.Тактикаодиночнойигры.Тактикапарной 

игры. 

Упражненияобщефизическойиспециальнойподготовкидляразвитияфизических 

качеств,доминирующихприосвоениидвигательныхдействийвбадминтоне. 
Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приёмов. 

3) Планируемыеобразовательныерезультаты 

Содержание модуля по бадминтону способствует достижению обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля по бадминтону на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и 

современного состояния развития бадминтона, включая региональный, всероссийский и 

международный уровни; 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

бадминтона профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного общения в 

команде, со сверстниками и педагогами; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание ирезультатысовместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- формированиенравственногоповедения,осознанногои ответственногоотношенияк 

собственным поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по бадминтону; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, 

досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях. 

При изучении модуля по бадминтону на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами бадминтона, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 
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- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч. альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать собственные возможности и 

правильность выполнения задач; 

- умение соотносить собственные действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, 

игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение создавать графические пиктограммы физических упражнений, схемы для 
тактических и игровых задач и преобразовывать их в выполнение двигательных действий; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, соблюдение норм информационной избирательности, этики 

и этикета. 

При изучении модуля по бадминтону на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

- понимание роли и значения занятий бадминтоном в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

- знание истории развития бадминтона как олимпийского вида спорта; умение 

характеризовать основные направления и формы организации бадминтона в современном 

обществе; 

- понимание значимости технической подготовки для достижения результативности 

двигательных действий в бадминтоне и влияния физической подготовки на развитие систем 

организма и укрепление здоровья; 

- знания правил игры в бадминтон, основных терминов и понятий,правил организации 
соревнований; 

- использование бадминтона как эффективного средства двигательной активности в 

режиме дня, соблюдение режима питания и выполнение оздоровительных, коррекционных и 

профилактических мероприятий в режиме двигательной активности; 

- умение составлять и выполнять самостоятельно комплексы физических упражнений 

с элементами бадминтона с коррекционной направленностью; 

- проведение самостоятельных занятий бадминтоном на открытых площадках и в 

домашних условиях; 

- умение оценивать состояние организма в покое и после физической нагрузки в 

процессе самостоятельных занятий бадминтоном, вести дневник самоконтроля по 

физической культуре; 

- владение способами оценивания техники выполнения двигательных действий и 

уровня физической подготовленности средствами тестовых заданий и контрольных 

упражнений бадминтона; 

- умение составлять план самостоятельных занятий технической и физической 

подготовкой в бадминтоне, занятий адаптивной физической культурой для людей с 

нарушением зрения; 

- использование восстановительного массажа и банных процедур как средства 

оптимизации работоспособности и восстановления организма при самостоятельных занятиях 

бадминтоном; 

- умениеоказыватьпервуюпомощьнасамостоятельныхзанятияхбадминтономиво 
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времяактивногоотдыха; 

- умение демонстрации правильной техники двигательных действий при игре в 

бадминтон: способы держания (хватки) ракетки, игровые стойки, передвиженияпо площадке, 

удары, подачи; 

- использование в игре технико-тактические действия в нападении и защите, при 

одиночной и парной игре; 

- осуществление игровой деятельности по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов. 

МОДУЛЬ«ЛАПТА» 

1) Пояснительнаязаписка 

Модуль «Лапта» (далее - модуль по лапте, лапта) на уровне основного общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 

культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, 

средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Русская лапта - одна из древнейших национальных спортивных игр. В настоящее 

время русская лапта является официальным видом спорта. Лаптой можно заниматься с 

дошкольного возраста и продолжать этудеятельность на протяжении многих лет жизни. 

Лапта является универсальным средством физического воспитания и способствует 

гармоничному развитию, укреплению здоровья детей. В образовательном процессе средства 

лапты содействуют комплексному развитию у обучающихся всех физических качеств, 

комплексно влияют на органы и системы растущего организма ребенка, укрепляя и повышая 

их функциональный уровень. 

Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономической 

доступностью. При проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется больших 

средств на приобретение соответствующего оборудования и инвентаря. Эту игру можно 

организовать для обучающихся как в зале, так и на открытом воздухе. 

Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качеств обучающихся, 

формированию коллективизма, инициативности, решительности, развития морально- 

волевых качеств, а также способствует формированию комплекса психофизиологических 

свойств организма. Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала 

личности, ее индивидуальности, творческого отношения к деятельности. 

Целью изучения модуля по лапте является формирование у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через 

занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта «Лапта». 

Задачамиизучениямодуля полаптеявляются: 

- всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

- укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение безопасности на занятиях по лапте; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития лапты в 

частности; 

- формирование общих представлений о лапте, о ее возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физическойподготовке обучающихся; 

- формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и умениях в 

области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне 

развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его 

самореализации; 

- формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопытафизическими 
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упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами вида спорта «лапта»; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и 

сотрудничества; 

- развитие положительной мотивации и устойчивогоучебно-познавательногоинтереса 

к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами лапты; 

- выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобласти спорта. 

Местоирольмодуляполапте. 
Модуль по лапте доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно- 

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а 

также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

мероприятиях. 

Модульполаптеможетбытьреализованвследующихвариантах: 
- при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по лапте с выбором различных элементов 

лапты, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей 

дозировкой и интенсивностью); 

- в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модулипо 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в т.ч. предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной 

нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа); 

- в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей 

по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 

2) Содержаниемодуля 

Знанияолапте. 
История зарождения лапты. Известные отечественные игроки в лапту и тренеры. 

Современное состояние лапты в Российской Федерации. Место лапты в Единой 

всероссийской спортивной классификации. Понятие спортивных федераций по лапте, как 

общественных организаций. Сильнейшие спортсмены и тренеры в современной лапте. 

Официальные правила соревнований по лапте. Регионы Российской Федерации, 

развивающие лапту, команды - победители всероссийских 

соревнований. 

Влияние занятий лаптой на формирование положительных качеств личности человека 

(воли, смелости, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, решительности, 

настойчивости, этических норм поведения). 

Разновидностилапты.Основныепонятияоспортивныхсооруженияхиинвентаре. 

Амплуа полевых игроков при игре в лапту. 

Правила безопасного поведения вовремя занятий лаптой. Характерные травмы 

игроки в лапту и мероприятия по их предупреждению. 

Режимдняпризанятияхлаптой.Правилаличнойгигиенывовремязанятийлаптой. 
Правилаподборафизических упражнений дляразвитияфизическихкачеств игроковв 

лапту. Основные средства и методы обучения технике и тактике игры лапта. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 
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Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр 

специальной направленности с элементами лапты. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по лапте. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий по лапте. Способы самостоятельного освоения 

двигательных действий, подбор подводящих, подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Дневник 

самонаблюдения. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по лапте в 

качестве зрителя, болельщика. 

Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правила личной 

гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий лаптой. Правила ухода за 

спортивным инвентарем и оборудованием. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и способы их 

устранения. Основы анализа собственной игры, игры своей команды и игры команды 

соперников. 

Контрольно-тестовыеупражненияпообщейиспециальнойфизическойподготовке. 

Оценкауровнятехническойитактическойподготовленностиигроковвлапту. 

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого 

поведения. Антидопинговое поведение. 

Физическоесовершенствование. 
Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами для 

развития физических качеств (быстроты, силы, скоростно-силовых качеств, ловкости, 

выносливости, гибкости). Подвижные игры сэлементами лапты: «Поймай лису», «Баскетбол 

с теннисным мячом», «Перестрелки» и другие. 

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, 

необходимые для овладения техникой и тактикой игры в лапту. 

Техника нападения. Стойки бьющего: для удара сверху, снизу. Стойки перебежчика: 

высокий старт, низкий старт. Передвижения: ходьба, бег, прыжки, остановки и падения, 

приемы, позволяющие избежать осаливания. Удары битой по мячу способом сверху, сбоку. 

Подача мяча. 

Техника защиты. Стойки. Передвижения: ходьба, бег, прыжки. Ловля мяча: высоко, 

низколетящего, катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу. Техника осаливания 

неподвижного игрока и бегущего в одном направлении. Бросок способом сверху, сбоку.  

Тактиканападения. 
Индивидуальные действия. Выбор удара в зависимости от игровой ситуации: сверху, 

сбоку, «свечой». Выбор направления удара (влево, вправо и по центру). Действия 

перебежчика, которого осаливает противник в случае, когда партнеры приносят своей 

команде очки. Действия нападающего при выносе мяча защитником за линию дома. Выбор 

места для перебежки. Действия нападающего при ошибках защитников (неточная подача 

мяча, мяч выходит из поля зрения защитников). Действия нападающего находящегося: за 

линией дома, за линией кона. Действия нападающего при осаливании, самоосаливании, 

переосаливании. 

Групповые действия. Взаимодействия двух, трех и более перебежчиков с 

перемещением от линии дома до линии кона и наоборот. Виды групповых перебежек. 

Групповые перебежки после удара сверху («свечой») за линию дома. Групповые перебежки 

команды, имеющей в ходе встречи меньшее количество очков. Взаимодействия бьющего 

ударом сверху и перебежчика (или нескольких, находящихся в пригороде). Взаимодействие 

нападающего, бьющих ударом сбоку и перебежчиков, находящихся за линией кона. 

Методика обучения. 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при 

организации атакующих действий в различных игровых ситуациях, расположение и 

взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в атаке. Системы игры в 

нападении: 2-2-2, 1-3-2, 3-2-1. Принципы системы нападения и расстановка игроков по 
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игровым функциям: бьющие ударом сверху, бегунки, бьющие ударом сбоку. Командные 

действия при игре в нападении: преимущественное использование игроками ударов сверху, 

преимущественное использование нападающими ударов сверху и «свечой», 

преимущественное использование игроками дальних боковых ударов. 

Действия команды, проигрывающей в конце встречи от 1 до 12 очков. Действия 

команды, выигрывающей в ходе встречи: с небольшим преимуществом, с большим 

преимуществом. Действия команды в случае, когда есть только один игрок, имеющий право 

на удар. Взаимодействия перебежчиков, находящихся за линией дома и за линией кона при 

последнем бьющем игроке. Методика обучения. 

Тактиказащиты: 

Индивидуальныедействия.Выборместадляловлимячаприударах(сверху,сбоку, 

«свечой»). 
Действия защитника при: пропуске мяча, летящего в его сторону; страховке своих 

партнеров при ударе сверху; выборе места для того, чтобы осалить перебежчика; выборе 

места для получения мяча от партнера; переосаливании (обратном осаливании); 

расположениинападающихвпригородеизалинией кона;перебежкахнападающих. 

Действия подающего при выносе мяча за линию дома. 

Групповые действия. Взаимодействие двух, трех и более игроковпри розыгрышемяча 

после удара соперника. Действия группы защитников передней линии (правый ближний, 

левый ближний, центральный) при ударах сверху (вправо и влево). 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при 

организации оборонительных действий в различных игровых ситуациях, расположение и 

взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите. Системы игры. 1- 

2-1-2, 1-3-2, 1-2-2-1 (ознакомление). Принципы системы защиты и расположение игроков 

защиты на площадке. 

Действиякомандызащитыпри: 

ударесверху(вправую,левуюзоныипоцентру); 

ударе сбоку и «свечой»; 

проигрывающейпоходуигры; 
случае, когда у нападающих остался один игрок, имеющий право на удар; одиночных 

перебежках соперника, групповых перебежках соперника; ударе, после которого мяч улетает 

за боковую линию; самоосаливание соперника, переосаливание соперника. 

Взаимодействие подающего с игроками передней линии, центрального и игроками 

задней линии. Тактические комбинации и отдельные моменты игры (стандартные 

положения). Методика обучения. 

Учебные игры в лапту. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической подготовке 

игроков в лапту. Участие в соревновательной деятельности. 

3) Планируемыеобразовательныерезультаты 

Содержание модуля по лапте направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

В результате изучения модуля по лаптенауровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

- проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России 

через знание истории и современного состояния развития лапты; 

- готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию через ценности, 

традиции и идеалы главных организаций регионального, всероссийского уровней по лапте, 

мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

лапты профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

- проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности по виду спорта «лапта»; 

- готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в учебной, соревновательной,досуговой деятельностии чрезвычайныхситуациях; 
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- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам и 

педагогам. 

В результате изучения модуля по лаптенауровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лапты и 

составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную 

стратегию и тактику в различных ситуациях; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч. альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

В результате изучения модуля по лаптенауровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

- понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

- знания правил соревнований по виду спорта лапта, состава судейской коллегии, 

обслуживающей соревнования по лапте и основных функций судей, жестов судьи; 
- освоение и демонстрация базовых технических приемов техники игры, знание, 

демонстрация базовых тактических действий игроков в лапту; 
- использованиеосновныхсредствиметодовобучениябазовымтехническимприемам и 

тактическим действиям лапты; 

- соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем и 

оборудованием, подбора спортивной одежды и обуви для занятий по лапте; 

- способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств 

лапты, подбирать упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

- знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической и 

технической подготовленности игроков в лапту; 

- взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповых и командных 

упражнений тактического характера, проявление толерантности во время учебной и 

соревновательной деятельности. 

 

МОДУЛЬ«ФУТБОЛДЛЯВСЕХ» 

1) Пояснительнаязаписка 

Учебный модуль «Футбол для всех» (далее - модуль по футболу, футбол) на уровне 

основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая 

культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированных форм,средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Модуль по футболу создает максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития физических, духовных способностей ребенка, его самоопределения. 

Командный характер игры в футбол воспитывает чувство дружбы, товарищества, 

взаимопомощи, развивает такие ценные моральные качества, как чувство ответственности, 

уважение к партнерам и соперникам, дисциплинированность, активность, личные качества - 

самостоятельность, инициативу,творчество. В процессе игровой деятельности необходимо 
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овладевать сложной техникой и тактикой, развивать физические качества, преодолевать 

усталость, боль, вырабатывать устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, 

строго соблюдать бытовой и спортивный режим. Все это способствует воспитанию волевых 

черт характера: смелости, стойкости, решительности, выдержки, мужества. 

Систематические занятия футболом содействуют развитию личностных качеств 

обучающихся, обеспечивают каждому обучающемуся всестороннее физическое развитие, 

возможность сохранения здоровья, увеличение продолжительности жизни и 

работоспособности, приобретение эмоционального, психологического комфорта и залога 

безопасности жизни. 

Целью изучения модуля по футболу является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры обучающихся с использованием 

средств футбола, формирования у подрастающего поколения потребности в ведении 

здорового образа жизни. 

Задачамиизучениямодуляпофутболуявляются: 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами в футболе; 

- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела средствами 
футбола; 

- укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических качеств и 
повышение функциональных способностей организма; 

- воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и личной ответственности, 
сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности в футболе. 

Местоирольмодуляпофутболу 

Модуль по футболу расширяет и дополняет знания, полученные врезультатеосвоения 

программы по физической культуре на уровне основного общего образования. 

Учитель имеет возможность вариативно использовать учебный материал в разных 

частях урока по физической культуре с выбором различных элементов игры в футбол с 

учётом возраста и физической подготовленности обучающихся. 

Модульпофутболуможетбытьреализованвследующихвариантах: 
- при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по футболу с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; 

- в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модулипо 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в т.ч. предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной 

нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа); 

- в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей 

по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 

2) Содержаниемодуля 

Знанияофутболе. 

Техникабезопасностивовремязанятийфутболом.Правилаигрывфутбол. 

ФизическаякультураиспортвРоссии.РазвитиефутболавРоссииизарубежом. 
Строение и функции организма человека. Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание 

спортсмена. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой медицинской помощи. 
Комплексыупражненийдляразвитияосновныхфизическихкачествфутболиста. 
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Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися. Игровые 

амплуа в футболе. Подбор общеразвивающих упражнений для разминки футболистов 

различных амплуа. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 
Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом в 

зависимости от места проведения занятий. Организация и проведение соревнований по 

футболудля обучающихся младшего возраста во время активного отдыха и каникул. 

Оценка техники осваиваемых специальных упражнений с футбольным мячом,способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений. Тестирование уровня 

физической подготовленности в футболе. 

Физическоесовершенствование. 
Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки футболиста. 

Техническиедействиявигре. 
Техника передвижения: бег обычный, спиной вперед, скрестным иприставным шагом, 

по прямой, дугами, с изменением направления и скорости. 

Прыжки: вверх, вверх - вперед, вверх - назад, вверх - вправо, вверх - влево, толчком 

двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега. Для вратарей - прыжки в 

сторону с падением «перекатом». Повороты переступанием, прыжком, на одной ноге, в 

стороны и назад, на месте и в движении. Остановка во время бега выпадом и прыжком. 

Удары по мячу ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью 

подъёма, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа и слева) мячу, по 

прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъёма, 

внешней частью подъёма, после остановки, рывков, ведения, обманных движений, посылая 

мяч низом и верхом на короткое среднее расстояние. 

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру, на ход 

двигающемуся партнеру. 

Остановка мяча: подошвой и внутренней стороной стопы катящегося иопускающегося 

мяча - на месте, в движении вперед и назад, внутренней стороной стопы, бедром и грудью 

летящего навстречу мяча, с переводом в стороны, подготавливая мяч для последующих 

действий и закрывая его туловищем от соперника. 

Ведение мяча: внутренней частью подъёма, внешней частью подъёма, правой, левой 

ногой и поочерёдно по прямой и кругу, а также меняя направление движения, между стоек и 

движущимися партнёрами, изменяя скорость, выполняя ускорения и рывки, не теряя 

контроль над мячом. 

Обманные движения (финты): «уход»выпадом (при атаке противникаспереди умение 

показатьтуловищемдвижениевсторонуи уйти смячомвдругую), «остановкой»мяча ногой 

(послезамедлениябегаиложнойпопыткиостановкимячавыполняетсярывоксмячом), 

«ударом»помячуногой(имитируяудар,уходотсоперникавправоиливлево). 
Отбор мяча: при единоборстве с соперником, находящимся на месте, движущимся 

навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча ногой в выпаде. 

Вбрасывание мяча: из-за боковой линии, с места из положения ноги вместе и шага, на 

точность: в ноги или на ход партнеру. 

Техника игры вратаря: основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в 

сторону скрестным, приставным шагом и скачками. 

Ловля: летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и 

живота без прыжка и в прыжке, катящего и низко летящего навстречу и несколько в сторону 

мяча без падения и с падением, высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в 

прыжке с места и с разбега, летящего в сторону на уровне живота, груди мяча с падением 

перекатом. 

Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одной или двумя 

рукам без прыжка и в прыжке, с места и разбега. Выбивание мяча ногой: с земли (по 

неподвижномумячу)исрук(своздухаповыпущенномуизрукиподброшенномуперед 
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собоймячу)наточность. 

Тактическиедействиявнападении. 

Индивидуальныедействиябезмяча.Выборместорасположениянафутбольномполе. 
Индивидуальные действия с мячом. Способы остановки в зависимости отнаправления, 

траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для 

использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных 

видов обводки (с изменением скорости направления движения смячом, изученные финты) в 

зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Передача в ноги 

партнеру, на свободное место, на удар, короткую или среднюю передачи, низом или верхом. 

Комбинация «игра в стенку». Игровые комбинации при стандартных положениях: начале 

игры, угловом, штрафноми свободных ударах, вбрасываниемяча (не менееодной по каждой 

группе). 

Тактиказащиты. 
Индивидуальные действия. Выбор позиции по отношению «опекаемого» игрока и 

противодействие получению им мяча. Выбор момента и способа действия (удар или 

остановка) для перехвата мяча. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие 

игроков при розыгрыше противником «стандартных» комбинаций. 

Тактика вратаря. Выбор правильной позиции в воротах при различных ударах в 

зависимости от «угла удара». Розыгрыш мяча от своих ворот, вести мяч в игру(после ловли) 

открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и 

свободном ударах вблизи своих ворот. 

3) Планируемыеобразовательныерезультаты 

Содержание модуля по футболу направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

- готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюи самообразованию; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания во время игры в футбол; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных игровых 

ситуациях,умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций во время 

игры в футбол; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

- формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни. 

При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления с использованием игры в футбол; 

- формированиеуменияпланировать,контролироватьиоценивать учебныедействияв 

соответствии с правилами и условиями игры в футбол, определять наиболее эффективные 

способы достижения игрового результата; 

- владение двигательными действиями и физическими упражнениями футбола и 

активное их использование в самостоятельно организованной физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- овладение способностью использовать знаки, символы, схемы в игровой и 

соревновательной деятельности по футболу; 

- аргументированиесвоейпозицииикоординированиеееспозициямипартнеровв 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Приизучениимодуля«Футболдлявсех»науровнеосновногообщегообразованияу 
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обучающихсябудутсформированыследующиепредметныерезультаты: 

- формирование первоначальных представлений о развитии футбола, олимпийского 

движения, истории возникновения и развития игры в России и мире; владение различными 

приемами владения мячом; 

- применение тактических и стратегических приемов организации игры в футбол в 

быстро меняющейся игровой обстановке; 

- применение различных приемов владения мячом и специальными упражнениями 

футбола, активное их использование в самостоятельно организованной физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- овладение основными техническими и тактическими элементами футбола и 

применение их в игре в групповых и командных действиях в нападении и защите; 
- организация соревнований по футболу для обучающихся младшего школьного 

возраста; 

- овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия,подвижные 

игры на основе игры в футбол); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

МОДУЛЬ«ШАХМАТЫВШКОЛЕ» 

1) Пояснительнаязаписка 

Модуль «Шахматы в школе» на уровне основного общего образования разработан с 

целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций 

в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и 

методов обучения по различным видам спорта. 

Социально-педагогическая функция шахмат выражается в развитии у детей 

способности самостоятельно логически мыслить, формировании навыков 

систематизированной аналитической работы,чтоокажетвдальнейшемпомощьвреализации 

научной и практической деятельности. Занятие шахматами сопряжено с постоянной 

систематизацией получаемых на уроках знаний, выработкой у детейспособности реагировать 

на большой поток информации и быстро её осмысливать. Для подростков шахматы являются 

интеллектуальной формой проведения досуга. 

Игра в шахматы способствует формированию у обучающихся навыковсотрудничества 

со сверстниками и взрослыми, решению проблем творческого и поискового характера, 

планирования, контроля и оценки своих действий в соответствии с поставленной задачей, 

овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей. 

Целью изучения модуля «Шахматы в школе» является создание условий для 

гармоничного когнитивного развития детей подросткового возраста посредством их 

массового вовлечения в шахматную игру. 

Задачамиизучениямодуля«Шахматывшколе»являются: 

- приобщениеобучающихсяосновнойшколыкшахматнойкультуре; 

- формированиеновыхзнаний, уменийинавыковигрывшахматы; 

- выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобласти спорта, 

- привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к 
занятиямшахматами,вшкольныеспортивныеклубы, секции,кучастиювсоревнованиях; 

- приобретениезнанийизисторииразвитияшахмат; 

- углубление знаний в области шахматной игры, получение представлений о 

различных тактических приёмах; 

- освоениепринциповигрывдебюте,миттельшпиле иэндшпиле;изучение приёмови 
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методовшахматнойборьбы; 

- формирование представлений об интеллектуальной культуре вообще и о культуре 
шахмат в частности; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и 
эмоциональных проявлений; 

- воспитаниестремлениявестиздоровыйобразжизни; 

- приобщение подростков к самостоятельным занятиям интеллектуальными играми и 

использованию их в свободное время; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействияи 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

- формированиеуподростковустойчивоймотивациикинтеллектуальнымзанятиям; 
- развитие выдержки, собранности, внимательности; развитие эстетического 

восприятия действительности; формирование уважения к чужому мнению. 

Местоирольмодуля«Шахматыв школе». 
Модуль «Шахматы в школе» доступен для освоения обучающимися 5, 6 и 7 классов, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет 

спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля «Шахматы в школе»поможет обучающимся в освоении программ 

в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, деятельности школьных спортивных клубов и проведении спортивных 

мероприятий. 

Основу содержания урока составляет изучение основ теории и практики шахматной 

игры с дальнейшим закреплением полученных знаний в игровой деятельности, включающей 

в себя игру с соперником, спарринги, соревновательную деятельность, шахматныепраздники. 

Модуль«Шахматывшколе»можетбытьреализованвследующихвариантах: 
- при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по обучению игре в шахматысучётом возраста 

и подготовленности обучающихся; 

- в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модулипо 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в т.ч. предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной 

нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7-х классах - по 34 часа); 

- в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей 

по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7-х классах - по 34 часа). 

2) Содержаниемодуля 

Знанияоб игревшахматы. 
Теоретическиеосновыиправилашахматнойигры. 

История шахмат. 

Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, 

оздоровительное и воспитательное значение шахмат. История зарождения и развития 

шахматной игры, её роль в современном обществе. Чемпионы мира 

пошахматам.Современныевыдающиесяотечественныеизарубежныешахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры. 

Правила техники безопасности во время занятий шахматами. Понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. 

Шахматные соревнования и правила их проведения. 

Структураисодержаниетренировочныхзанятийпошахматам.Основныетерминыи 
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понятия в шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигурой, 

нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила 

фигур, стадии шахматной партии, основные тактические приёмы; шахматная партия, запись 

шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в 

начале партии, атака при равносторонних и разносторонних рокировках, основы пешечных, 

ладейных и легкофигурных эндшпилей. 

Способыфизкультурнойдеятельности. 

Практико-ориентированнаясоревновательнаядеятельность. 

Данныйвиддеятельностивключаетвсебяконкурсырешенияпозиций,спарринги, 

соревнования, шахматные праздники. 

Тестыиконтрольныеточкинавсепройденныетактическиеприемыишахматные 

комбинации, стратегические приемы. 

3) Планируемыеобразовательныерезультаты 
Содержание модуля «Шахматы в школе» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

- формированиеосновроссийской,гражданскойидентичности; 

- ориентациянаморальныенормыиихвыполнение; 

- формированиеосновшахматнойкультурыиналичиечувствапрекрасного; 
- понимание важности бережного отношения к собственному здоровью; наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат; готовность и способность к 

саморазвитию и самообучению; уважительное отношение к иномумнению; 

- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками; 

- воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам иобстоятельствам других 

людей, оказание бескорыстной помощи окружающим; 

- умение управлять своими эмоциями, дисциплинированность, внимательность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- формирование навыков творческого подхода при решении различных задач, 

стремление к работе на результат. 

При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне основногообщего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры; владение способом 

структурирования шахматных знаний; способность выбрать наиболее эффективный способ 

решения учебной задачи в конкретных условиях; 

- умениенаходитьнеобходимуюинформацию; 
- способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу, самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого или поискового 

характера; 
- умение моделировать, владение широким спектром логических действийиопераций, 

включая общие приёмы решения задач; 

- способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и просчитывать 

результат своих действий, воспроизводитьпопамяти информацию, устанавливать причинно- 

следственные связи, предвидеть реакцию соперника, 

- сопоставлятьфакты,концентрироватьвнимание,находитьнестандартныерешения; 
- умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций; 



 

- способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение, вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности; 

- умение донести свою точку зрения до других и отстаивать 

собственную позицию, а также уважать и учитывать позицию партнёра 

(собеседника); 

- возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои 

умственные, физические, учебные и практические действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в т.ч. во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать своидействия,вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: 

- знание правил техники безопасности во время занятий шахматами; 

знание истории возникновения и развития шахматной игры; знание 

чемпионов мира по шахматам, их вклада в развитие шахмат; знание истории 

возникновения шахматных соревнований, правил проведения соревнований и 

личностных (интеллектуальные, физические, духовно- нравственные) качеств 

шахматиста - спортсмена; 

- знание истории развития шахматной культуры и спорта в России, 

выдающихся шахматных деятелей России; знание правил разыгрывания 

дебюта; знание техники расчета вариантов; знание основ стратегического 

преимущества; 

- знаниеспецификиоткрытыхиполуоткрытыхлиний,специфики«хороших»и 

«плохих»фигур; 
- поиск и решение различные шахматные комбинации; приобретение 

навыков разыгрывания пешечных окончаний; умение длительно 

концентрировать внимание во время шахматнойпартии;знаниеистории 

возникновенияшахматныхдебютов;знаниеосновначала шахматной партии и 

его особенности; знание приемов развития атаки на короля в разных стадиях 

шахматной партии; 

- понимание специфики «сильных» и «слабых» фигур, понимание 

«форпоста»; применение на практике приемов подключения ладьи к атаке на 

короля соперника; 

- приобретение элементарных навыков разыгрывания слоновых 

окончаний; применение на практике тактических и стратегических средств 

шахматной борьбы; 

- умение находить и решать различные шахматные комбинации; 

овладение стратегическими особенностями разыгрывания дебюта; обучение 

различным пешечным формациям; умение ценить классическое шахматное 

наследие; знание ключевых шахматных компетенций; 

- знание элементарных навыков разыгрывания коневых окончаний; 

знание фундаментального стратегического подхода в шахматах; умение 

анализировать, разбирать шахматные партии. 

 

 



 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 
Рабочая программа внеурочной деятельности  «Школьный музей» 

5-9 класс 

 

                                                            Пояснительная записка 

Рабочая  программа внеурочной деятельности « Школьный музей»  составлена на основании  

требований следующих  нормативно – правовых документов: 

1.Федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования 

Данная программа рассчитана на учащихся, которые интересуются историей своей малой 

Родины, которым необходимо глубже и основательно изучить историю нашего края. Такая 

кружковая работа необходима, потому что каждый должен знать историю своей малой 

родины, своего рода. Знание жизни предков важно для того, чтобы дети не теряли свои 

корни, гордились своими предками, земляками. Данная работа воспитывает в учениках 

чувство родины, уважение к народу, его истории и культуре.  

Реализация программы будет способствовать патриотическому и нравственному воспитанию 

учащихся, привлечению детей и взрослых к историческому наследию своего края. 

Программа ориентирована на все возрастные группы учеников школы, определяет основные 

пути развития деятельности музея, позволяющие формировать патриотическое сознание 

учащихся, гражданскую ответственность за судьбу страны, края, села. При этом 

учитываются опыт и достижения прошлых поколений, современные проблемы.  

Программа кружка предназначена для дополнительного образования учащихся, 

интересующихся историей родного края и музееведением. Данная программа предназначена 

для учащихся в возрасте от 11 лет до 17 лет. Курс рассчитан на один год обучения в объёме 

17 часов.  

Основные направления деятельности:  

- просветительское;  

- организационно-массовое;  

- учебно-воспитательное;  

- исследовательское  

Целью данной программы является развитие деятельности школьного музея, способного 

формировать патриотические чувства учащихся  

Задачи программы:  
- формирование у учащихся знаний по истории прошлого и настоящего родного края;  

- обучение учащихся методам и приемам поисковой и исследовательской работы;  

- сбор краеведческого материала для уголка боевой и трудовой славы;  

- пробуждение интереса к истории своей малой Родины  

- просветительская работа по истории родного края среди учащихся школы. 

 

Результаты освоения дополнительного образования детей и взрослых кружка 

«Школьный музей» 

Занятия должны вырабатывать у учащихся следующие умения и навыки:  

- овладение методами поисковой и исследовательской работы по сбору достоверных 

сведений по истории села и школы;  

- умение работать с краеведческой литературой, справочниками, документами;  

- использовать в работе воспоминания старожилов, свидетелей исторических событий;  

- писать дневники по изучению исторических событий;  

- писать доклады на исторические темы, выступать с ними на занятиях кружка, перед своими 

одноклассниками и учащимися других классов;  

- оформлять выставки, уголки, стенды по истории родного края.  

Виды деятельности учащихся:  
- оформительская;  



 

- исследовательская;  

- проектная;  

- экскурсионная.  

Инструментарий для оценивания результатов:  
- выполнение практических заданий  

- защита рефератов  

- защита исследовательских работ  

- самостоятельная поисковая работа  

- выступления на тематических мероприятиях  

Условие реализации программы:  
- активизация работы кружка "Школьный музей"  

- подготовка экскурсоводов и проведение экскурсий с учетом возрастных особенностей 

учащихся;  

- организация поисковой и исследовательской работы по сбору материалов  

Ожидаемые результаты:  

1. Предполагается, что воспитанники узнают и поймут такие понятия, как экспонат, 

экскурсия, экскурсовод, музей, архив, фонд.  

2. Разовьется внимание, восприятие, наблюдательность, разные формы мышления, речь.  

3. Сформируется широкий кругозор.  

Результатом всей работы можно считать то, что практически каждый ребенок может 

выступить в роли экскурсовода и рассказать много интересного гостям, посетителям музея. 

Содержание курса дополнительного образования детей и взрослых кружка 

«Школьный музей» 

Раздел 1. 
Цели и задачи кружка «Наш музей». Методика проведения экскурсии: методика показа и 

методика рассказа. Система задач и требований. Экскурсия по памятным местам района, села  

(обелиски,памятники, скверы, памятные доски).  

Раздел 2. Методика экскурсоведения 
Особенности классификации методических приёмов. Методические приёмы показа, осмотра, 

воссозданияТипы и виды музеев. Школьные музеи, их профили и задачи.  

Раздел 3. Экскурсия - одна из основных форм работы музея 

Знакомство с теоритическими понятиями «музей», «экспонат», «экспозиция», 

«экскурсовод», «архив», «фонд». Цель экскурсии и знакомство с работой экскурсовода. 

Виды экскурсий:  

Обзорная, тематическая, игровая. Составление текста и маршрута экскурсии.  

Раздел 4.Фонды музея 
История экспонатов. Вещественные экспонаты. Фотоэкспонаты. Письменные  

источники.Учёт фондов. Инвентарная книга.  

Раздел 5. Сбор материала для ведения экскурсий 

Где и как собирать материалы для музея. Где и как собирать материалы для ведения 

экскурсий. Библиография. Как работать с газетами, журналами, книгами. Художественная 

мемуарная, справочная литература. Как записывать воспоминания. Краткая летопись 

основных событий.  

Раздел 6. Требования к экскурсоводу 
Имидж экскурсовода, этикет, умение вести беседу, одежда. Искусство принимать гостей. 

Речь экскурсовода. Чтение прозы, стихов. Анализ моей речи и речи моих друзей (диалект, 

жаргонизмы). Рассказ экскурсовода. Что такое ораторское искусство.  

Раздел 7. Основные требования к экскурсии 
Связь темы экскурсии с экспозицией. Последовательность построения экскурсии. 

Подготовка текста экскурсии. Оформление текста экскурсии. Содержание экскурсии, 

экспонаты. Показ и анализ экспонатов. Отработка и сдача тематической экскурсии. 



 

Отработка и сдача обзорной экскурсии. Обсуждение и анализ проведённых экскурсий. Как 

подготовить презентацию.  

  

Тематическое  планирование. 

№ 

п/п 

урока 

Наименование  раздела программы , темы урока Количес

тво 

часов 

Дата 

 Раздел 1 3  

1 Введение. Цели и задачи кружка «Школьный музей» 

 
 

1  

2 Методика проведения экскурсии 1  

3 Экскурсия по памятным местам Романовского района и 

п.Майский. 

1  

 Раздел 2 Методика экскурсоведения 3  

4 Методические приемы показа, осмотра, воссоздания  1  

5 Типы и виды музеев  1  

6 Школьные музеи, их профили и задачи . 1  

 Раздел 3 Экскурсия-одна из основных форм работы 

музея  

2  

7 Цель экскурсии и знакомство с работой экскурсовода  1  

8 Цель экскурсии и знакомство с работой экскурсовода  1  

 Раздел 4 Фонды музея  3  

9 История экспонатов  1  

10 Вещественные экспонаты  

Фотоэкспонаты 

Письменные источники  

1  

11 Учет фондов. Инвентарная книга  1  

  

Раздел 5 Сбор материала для ведения 

экскурсий  
 

3  

12 Где и как собирать материалы для ведения экскурсий. 

Библиография  

1  

13 Как работать с газетами, журналами, книгами  1  

14 Как записывать воспоминания  

Краткая летопись основных событий  

  

 Раздел 6 Требования к экскурсоводу  2  

15 Имидж экскурсовода, этикет, умение вести беседу, одежда  1  

16 Речь экскурсовода  

Рассказ экскурсовода  
1  



 

 Раздел 7 Основные требования к экскурсии  

 

  

17 Отработка и сдача тематической обзорной экскурсии  

 

1  

 

Учебно-методическое сопровождение: 

1.Работа со школьниками в краеведческом музее: Сценарии занятий/ Под ред. Н.М. 

Ланковой - М.: ВЛАДОС,2001. 

2. Голышева Л.Б. Музейная педагогика/Преподавание истории в школе №2, 2016 г. 

3. Емельянов Б.В. Экскурсоведение/.Емельянов Б.В. - М.,2017. 

4. Музей и школа: пособие для учителя / под ред. Кудриной Т.А..-М.,2015. 

5. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/(Горский В.А, Тимофеев А.А.); под ред. Горского В.А.-М.:Просвещение, 2015 г. 

 

Материально техническое обеспечение: 

Фонд школьного музея, мультимедийное оборудование (компьютер, проектор) 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Билет в будущее» 

5-9 классы 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» (далее – Программа) 

составлена на основе: 

‒ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

‒ Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», 

‒ Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287, 

‒ Федеральной образовательной программы основного общего образования 

(далее – ФОП ООО), утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 370, 

‒ Методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в будущее» по 

профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных 

организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, 

‒ Методических рекомендаций по реализации Единой

 модели профессиональной ориентации обучающихся     6-11 классов     

образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования 

Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной и 

систематической профориентационной работы для обучающихся 6-11 классов на 

основе апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее – 

проект). 

План внеурочной деятельности наряду с учебным планом 



 

является обязательной частью образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и формируется с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора профессии с 

персональным счастьем и развитием экономики страны; знакомство с отраслями 

экономики, в том числе региональными, национальными и этнокультурными 

особенностями народов Российской Федерации, профессиональными навыками и 

качествами; формирование представлений о развитии и достижениях страны; 

знакомство с миром профессий; знакомство с системой высшего и среднего 

профессионального образования в стране; создание условий для развития 

универсальных учебных действий (общения, работы в команде и т.п.); создание 

условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для формирования уверенности в себе, способности 

адекватно оценивать свои силы и возможности. 

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся целесообразно отводить один академический час (далее – 

час) в неделю (34 часа в учебный год). 

Содержание Программы учитывает системную модель содействия 

самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций, основанную 

насочетании      мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, 

практико-ориентированного         и         диагностико-консультативного         подходов к 

формированию готовности к профессиональному самоопределению. 

Программа должна, в том числе, обеспечивать информированность 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на местном, 

региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации 

обучающихся       через       систему мероприятий, проводимых 

общеобразовательными организациями. 

В целях реализации Программы должны создаваться условия, обеспечивающие возможность 

развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

обеспечивать, в том числе информационное сопровождение проектирования 

обучающимися планов продолжения образования и будущего профессионального 

самоопределения. 

 Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Россия – мои 

горизонты» 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению 

(далее – ГПС) обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций. 

Задачи: 

‒ содействие профессиональному самоопределению

 обучающихся общеобразовательных организаций; 

‒ формирование рекомендаций для обучающихся по

 построению индивидуального образовательно-профессионального маршрута 

в зависимости от интересов, способностей, доступных им возможностей; 

‒ информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе 

профессионального образования (включая знакомство с

 перспективными и востребованными профессиями и отраслями экономики РФ); 

‒ формирование у обучающихся навыков и умений,

 необходимых для осуществления всех     этапов карьерной

 самонавигации,     приобретения и осмысления профориентационно значимого 

опыта, активного освоения ресурсов территориальной среды      профессионального      



 

самоопределения,      самооценки успешности прохождения профессиональных проб, 

осознанного конструирования индивидуального образовательно-профессионального 

маршрута и ее адаптация с учетом имеющихся компетенций и возможностей среды; 

‒ формирование ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

 Место и роль курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 

в плане внеурочной деятельности 

Настоящая Программа является частью образовательных программ основного 

и среднего общего образования и состоит из: 

‒ планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности, ‒

 содержания курса внеурочной деятельности, 

‒ тематического планирования. 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при 

переходе обучающихся с 6 по 11 классы. 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 6-9 классов 

основного общего образования и 10-11 классов среднего общего образования. Программа 

рассчитана на 34 часа (ежегодно). 

Программа состоит из занятий разных видов – профориентационных 

(тематических), отраслевых, практико-ориентированных и иных. 

Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного 

учебного года со школьниками 6-11 классов, если занятия проводятся 1 раз в неделю, в 

течение учебного года в периоды: сентябрь – декабрь, январь – май. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Билет в будущее» 

 Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: 

‒ готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации своих прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

‒ готовность к разнообразной совместной деятельности,

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 

‒ осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

‒ ценностное отношение к достижениям своей Родины –

 России и собственного региона, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора. 

В сфере эстетического воспитания: 

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

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

‒ осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения для представителей многих профессий; 

‒ стремление к творческому самовыражению в любой профессии; 

‒ стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне 

зависимости от той сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует 

заниматься в будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры

 здоровья и эмоционального благополучия: 



 

‒осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой 

профессии, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

‒ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

‒способность адаптироваться к стрессовым ситуациям,вызванным 

необходимостью профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

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

же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: 

‒осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе; 

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

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

‒интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода; 

‒осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

‒готовность адаптироваться в профессиональной среде; ‒ уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 

-осознанный выбор и построение индивидуального образовательно-

профессионального маршрута и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

‒повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

-осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную 

профессиональную деятельность, и необходимости минимизации этого ущерба; 

-осознание своей роли как ответственного гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

‒ овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

‒ овладение основными навыками исследовательской

 деятельности в процессе изучения мира профессий, установка на осмысление 

собственного опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения цели индивидуального и коллективного благополучия. 

 Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: ‒ выявлять 

дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

‒ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с

 учетом самостоятельно выделенных критериев); 

‒ с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

‒ предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

‒ делать выводы с использованием дедуктивных и

 индуктивных умозаключений,      умозаключений по аналогии,

 формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

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

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 



 

заданных критериев; 

‒ выбирать, анализировать, систематизировать и

 интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

‒ находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

‒ самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 

предназначенную для остальных обучающихся по Программе. 

В сфере овладения универсальными учебными

 коммуникативными действиями: 

‒ воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и 

условиями общения; 

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

‒ распознавать невербальные средства общения, понимать

 значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

-понимать намерения других, проявлять уважительноеотношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

-публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

‒понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновыватьнеобходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

‒выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: ‒ выявлять 

проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

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

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

‒делать выбор и брать ответственность за решение; 

‒владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

‒давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

‒учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

‒объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

-вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

-уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого. 

Содержание курса по профориентации «Билет в будущее» 

Тема.  Установочное занятие «Моя Россия – мои горизонты, мои достижения»  

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. 

Познавательные цифры и факты о развитии и достижениях страны. Разделение труда как 

условие его эффективности. Разнообразие отраслей. 

Цели и возможности курса “Россия - мои горизонты”, виды занятий, основные 

образовательные формы, правила взаимодействия. 



 

Платформа «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/ , возможности личного кабинета 

обучающегося. 

Тема. Тематическое профориентационное занятие «Открой свое будущее»  

6 кл. Три базовые компонента, которые необходимо учитывать при выборе 

профессии: 

‒ «ХОЧУ» – ваши интересы; 

‒ «МОГУ» – ваши способности; 

‒ «БУДУ» – востребованность обучающегося на рынке труда в будущем. 

7 кл. Профиль обучения, выбор профиля обучения. Кто в этом может помочь, в чем 

роль самого ученика. 

Как могут быть связаны школьные предметы, профиль обучения и дальнейший выбор 

профессионального пути. 

Формула «5 П»: Проблема, Постановка задачи, Поиск информации и ресурсов, 

Продукт (решение), Презентация. 

8 кл. Соотнесение личных качеств и интересов с

 направлениями профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции, «мягкие» и «твердые» навыки. 

9 кл. Преимущества обучения как в образовательных организациях высшего 

образования (ООВО), так и в профессиональных образовательных организациях (ПОО). 

Возможные профессиональные направления для учащихся. Как стать специалистом того или 

иного направления. 

Как работает система получения профессионального образования. 10 кл. Структура высшего 

образования, УГСН. 

Варианты образования и карьерного пути. 

Тема. Тематическое профориентационное занятие «Познаю себя»  

Составляющие готовности к профессиональному выбору, особенности 

диагностик для самостоятельного прохождения на платформе «Билет в будущее» 

https://bvbinfo.ru/ 

6, 8, 10 кл. Диагностика «Мои интересы». 7, 9, 11 кл. Диагностика «Мои ориентиры». 

Тема . Россия аграрная: растениеводство, садоводство. 

Знакомство обучающихся с ролью сельского хозяйства в экономике нашей страны. 

Достижения России в отраслях аграрной сферы, актуальные задачи и

 перспективы развития. Крупнейшие работодатели:

 агрохолдинги, их географическая представленность, перспективная потребность в 

кадрах. Основные профессии и       содержание       профессиональной

 деятельности. Варианты профессионального образования.        Рассматриваются 

такие направления как: полеводство, овощеводство, садоводство, цветоводство, 

лесоводство. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: растениеводство и садоводство. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в 

отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, 

помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и

 дополнительное образование, помогающие в будущем

 развиваться в растениеводстве и садоводстве. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего

 обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

Тема . Россия индустриальная: атомная промышленность  

Знакомство обучающихся с ролью атомной промышленности в экономике 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/


 

нашей страны. Достижения России в сфере атомной промышленности, актуальные задачи 

и перспективы развития. Крупнейший работодатель отрасли - корпорация 

"Росатом",географическая представленность корпорации,перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика атомной отрасли. Ее значимость в экономике 

страны, достижения в атомной отрасли и перспективы развития, основные 

профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов 

отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать

 успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное 

образование, помогающие в будущем развиваться в атомной отрасли. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий атомной отрасли, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в 

подготовке специалистов для отрасли: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

Тема . Практико-ориентированное занятие  

Занятие посвящено «формуле профессии» - схеме описания профессии, созданной 

для облегчения поиска профессии по критериям: предмет профессиональной     

деятельности, направление дополнительного образования, условия работы, школьные 

предметы, личные качества, цели и ценности, а также компетенции. 

Тема . Россия аграрная: пищевая промышленность и общественное питание  

Продолжение знакомства обучающихся с ролью сельского хозяйства в 

экономике нашей страны. Достижения России в рассматриваемых отраслях аграрной 

сферы, актуальные задачи и перспективы развития. Особенности работодателей, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

Рассматриваются такие направления, как пищевая промышленность и общественное 

питание. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: пищевая

 промышленность и общественное питание. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные

 профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в 

работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в рассматриваемых отраслях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего

 обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

Тема . Россия здоровая: биотехнологии, экология  

Знакомство обучающихся с ролью рассматриваемых отраслей в экономике нашей 

страны. Достижения России в отраслях «биотехнологии», «экология», 

актуальные задачи и перспективы развития. Особенности

 работодателей, 

их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности.

 Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: биотехнологии и экология. Значимость

 отраслей в экономике страны, основные



 

 профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. 

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в рассматриваемых отраслях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего

 обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

Тема . Россия безопасная: полиция, противопожарная служба, служба 

спасения, охрана  

Знакомство обучающихся с ролью служб безопасности в экономике нашей 

страны. Достижения России в рассматриваемых отраслях, актуальные задачи и

 перспективы развития. Особенности работодателей, их

 географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. Рассматриваются такие направления, как полиция, 

противопожарная служба, служба спасения, охрана. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: полиция, противопожарная служба, 

служба спасения, охрана. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные

 профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. 

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в рассматриваемых отраслях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего

 обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

Тема  Практико-ориентированное занятие  

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. 

Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате 

презентации, в зависимости от технических возможностей образовательной 

организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете 

профессиональной деятельности, условиях работы, личных качествах, целях и 

ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор): 

- пищевая промышленность и общественное питание; - биотехнологии и экология. 

Тема . Россия комфортная: транспорт  

Знакомство обучающихся с ролью комфортной среды в экономике нашей 

страны. Достижения России в отраслях комфортной среды, актуальные задачи и 

перспективы развития. Крупнейшие работодатели в отрасли «Транспорт», 

их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности.

 Варианты профессионального образования. 



 

6-7 кл. Общая характеристика отрасли: транспорт. 

Значимость отрасли в экономике страны, основные профессии, представленные в ней. 

Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, 

помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и 

дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в отрасли. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отрасли, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего

 обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

Тема . Россия здоровая: медицина и фармация  

Знакомство обучающихся с ролью медицины и фармации в экономике нашей 

страны. Достижения России в этих отраслях, актуальные задачи и перспективы 

развития. Работодатели, их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования. Рассматриваются такие 

направления, как медицина и фармация. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: медицина и фармация. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные

 профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. 

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в отраслях медицина и фармация. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего

 обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

Тема . Россия деловая: предпринимательство 

Знакомство обучающихся с ролью деловой сферы в экономике нашей страны. Достижения

 России в отрасли предпринимательства, актуальные

 задачи и перспективы развития. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

Рассматриваются такие направления, как предпринимательство. 

6-7 кл. Общая характеристика отрасли предпринимательство. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные

 профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в 

работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в отрасли. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего

 обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

Тема . Россия комфортная: энергетика  

Знакомство обучающихся с ролью энергетики в экономике нашей страны. Достижения 

России в отрасли, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие 



 

работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность в 

кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. 

Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отрасли: энергетика. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные

 профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в 

работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в отрасли. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего

 обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

Тема . Практико-ориентированное занятие  

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных 

           областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате 

презентации, в зависимости от технических возможностей образовательной 

организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете 

профессиональной деятельности, условиях работы, личных качествах, целях и 

ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор): - транспорт и энергетика;- медицина и 

фармация; - предпринимательство. 

Тема . Проектное занятие  

Обучающиеся переходят от знакомства с информацией и выполнения упражнений 

к более активному проектированию собственной деятельности и поиску ответов на свои 

вопросы, связанные с профориентацией. 

Занятие посвящено теме «Поговори с родителями» и предполагает знакомство с 

особенностями проведения тематической беседы с родителями (значимыми 

взрослыми). 

В зависимости от возраста ученики готовят более узкий или более широкий 

список вопросов для беседы и знакомятся с правилами и особенностями проведения 

интервью. 

Материалы занятия могут быть использованы учениками в самостоятельной 

деятельности. 

Тема Профориентационное тематическое занятие «Мое будущее»  

Личностные особенности и выбор профессии. Формирование представлений о 

значимости личностных качеств в жизни человека и в его профессиональном 

становлении. 

Повышение мотивации к самопознанию, пониманию своих преимуществ и 

дефицитов в рамках отдельных профессиональных обязанностей. Средства 

компенсации личностных особенностей, затрудняющих профессиональное развитие и 

становление. 

6 кл. Влияние личностных качеств на жизнь человека, проявления темперамента и его 

влияние на профессиональное самоопределение. 

8 кл.Обсуждение профессионально важных качеств и их  

учет в профессиональном выборе: требования профессии к специалисту. 

Профессиональные склонности и профильность обучения. Роль 

профессиональных интересов в выборе      профессиональной деятельности и 



 

профильности общего обучения, дополнительное образование. Персонализация 

образования.            Способы      самодиагностики      профессиональных      интересов, 

индивидуальные      различия      и      выбор      профессии. Повышение      мотивации к 

самопознанию, профессиональному самоопределению.        Анонс возможности 

самостоятельного      участия      в      диагностике профессиональных      интересов и их 

возможного соотнесения с профильностью обучения «Мои качества». 

Тема  Россия индустриальная: добыча и переработка  

Знакомство обучающихся с ролью отрасли добычи переработки в экономике нашей 

страны. Достижения России в изучаемых отраслях, актуальные задачи и     

перспективы     развития.     Крупнейшие     работодатели,     их     географическа



 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии 

 

и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования. Рассматриваются такие направления, как добыча и переработка. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: добыча и переработка. 

 

Значимость отраслей в экономике страны, основные

 профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в 

работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в отраслях добычи и переработки. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего

 обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

Тема  Россия индустриальная: легкая промышленность  

Знакомство обучающихся с ролью легкой промышленности в экономике нашей страны. 

Достижения России в отрасли, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, 

их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отрасли: легкая промышленность. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные

 профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в 

работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в легкой промышленности. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего

 обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

Тема  Россия умная: наука и образование  

Знакомство обучающихся с ролью науки и образования в экономике нашей страны. 

Достижения России в отраслях науки и образования, актуальные задачи и перспективы

 развития. Работодатели, их географическая

 представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: наука и образование. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные

 профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в 

работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в науке и образовании. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 



 

образования в подготовке специалистов: профильность общего

 обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях 

Тема  Практико-ориентированное занятие  
Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных 

областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате 

презентации, в зависимости от технических возможностей образовательной 

организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете 

профессиональной деятельности, условиях работы, личных качествах, целях и 

ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор): - добыча и переработка, легкая 

промышленность; - наука и образование. 

Тема Россия  индустриальная: тяжелая

 промышленность, машиностроение  

Знакомство обучающихся с ролью тяжелой

 промышленности и машиностроения в экономике нашей 

страны. Достижения России в тяжелой промышленности и машиностроении, 

актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их 

географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: тяжелая

 промышленность и машиностроение. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные

 профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в 

работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

 

развиваться в тяжелой промышленности и машиностроении. 

 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего

 обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

Тема  Россия безопасная: военно-промышленный комплекс  

Знакомство обучающихся с ролью военно-промышленного

 комплекса в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях 

военно-промышленного комплекса, актуальные задачи и перспективы развития. 

Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и       содержание       профессиональной

 деятельности.       Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отрасли: военно-промышленный комплекс. 

Значимость отрасли в экономике страны, основные профессии, представленные 

в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, 

помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и 

дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в отрасли. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 



 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего

 обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

 

 



 

Тема. Практико-ориентированное занятие  

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. 

Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате 

презентации, в зависимости от технических возможностей образовательной 

организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете 

профессиональной деятельности, условиях работы, личных качествах, целях и 

ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор): - тяжелая промышленность и 

машиностроение; 

- военно-промышленный комплекс. 

Тема . Россия умная: программирование и телекоммуникации  

Знакомство обучающихся с ролью программирования и телекоммуникаций в экономике 

нашей страны. Достижения России в отраслях программирования и 

телекоммуникаций, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, 

их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности.

 Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей:

 программирование и телекоммуникации. 

Значимость      отраслей      в      экономике      страны,      основные      профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. 

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в программировании и телекоммуникациях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего

 обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

Тема  Россия комфортная: строительство и архитектура  

Знакомство обучающихся с ролью строительства и архитектуры в экономике нашей 

страны. Достижения России в отраслях строительства и архитектуры, актуальные

 задачи и перспективы развития. Крупнейшие

 работодатели, их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии       и содержание профессиональной       

деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: строительство и архитектура. Значимость

 отраслей в экономике страны, основные

 профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. 

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в отраслях строительства и архитектуры. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего

 обучения, 



 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

Тема  Практико-ориентированное занятие  

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. 

Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате 

презентации, в зависимости от технических возможностей образовательной 

организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете 

профессиональной деятельности, условиях работы, личных качествах, целях и 

ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор): - программирование и телекоммуникации; 

- строительство и архитектура. 

Тема. Россия социальная: сервис и туризм  

Знакомство обучающихся с ролью изучаемых отраслей в экономике нашей страны. 

Достижения России в сервисе и туризме, актуальные задачи и перспективы развития.

 Крупнейшие работодатели, их географическая

 представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: сервис и туризм. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные

 профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в 

работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

 

развиваться в сервисе и туризме. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего

 обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

Тема Россия креативная: искусство и дизайн  

Знакомство обучающихся с ролью креативной сферы в экономике нашей 

страны. Достижения России в отраслях искусства и дизайна, актуальные задачи и

 перспективы развития. Крупнейшие работодатели:

 агрохолдинги, их географическая представленность, перспективная потребность в 

кадрах. Основные профессии и       содержание       профессиональной

 деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: искусство и дизайн. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные

 профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в 

работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в изучаемых отраслях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего

 обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 



 

Тема  Практико-ориентированное занятие  

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. 

Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате 

презентации, в зависимости от технических возможностей образовательной 

организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете 

профессиональной деятельности, условиях работы, личных качествах, целях и 

ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор): - сервис и туризм; 

- искусство и дизайн. 

Тема Россия аграрная: животноводство, селекция и генетика  

Знакомство обучающихся с ролью животноводства, селекции и генетики в экономике 

нашей страны. Достижения России в изучаемых, актуальные задачи и перспективы

 развития. Крупнейшие работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: животноводство, селекция и генетика. Значимость

 отраслей в экономике страны, основные

 профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. 

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в изучаемых отраслях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего

 обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

Тема  Россия безопасная: вооруженные силы, гражданская оборона  

Знакомство обучающихся с отраслями «вооружённые силы, гражданская оборона» в 

экономике нашей страны. Достижения России в этих отраслях, актуальные задачи 

и перспективы развития. Государство как работодатель, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: вооруженные силы и гражданская 

оборона. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные

 профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в 

работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в изучаемых отраслях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего

 обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

Практико-ориентированное занятие  

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. 



 

Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате 

презентации, в зависимости от технических возможностей образовательной 

организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете 

профессиональной деятельности, условиях работы, личных качествах, целях и 

ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор): - животноводство, селекция и генетика; 

- вооруженные силы, гражданская оборона. 

 Рефлексивное занятие  

Итоги изучения курса за год. Что было самым важные и впечатляющим. Какие действия в 

области выбора профессии совершили ученики за год (в урочной и внеурочной 

деятельности, практико-ориентированном модуле, дополнительном образовании и т. д.). 

Самооценка собственных результатов. 

Тематическое поурочное планирование. 

  

№ 

п/п 

Наименование темы урока Кол-во 

часов 

Дата 

1 Установочное занятие «Моя Россия – мои горизонты, мои 

достижения» 

1  

2 Тематическое профориентационное занятие «Открой 

свое будущее» 

1  

3 Тематическое профориентационное занятие «Познаю себя» 
Россия аграрная: растениеводство, садоводство 

1  

4 Россия индустриальная: атомная промышленность. 

Практикоориентированное занятие 

1  

5  Россия аграрная: пищевая промышленность  и общественное 
питание. Россия здоровая: биотехнологии, экология 

1  

6 Россия безопасная: полиция, противопожарная служба, 

служба спасения, охрана. Практикоориентированное 

занятие 

1  

7 Россия комфортная: транспорт. Россия здоровая: медицина  и 
фармация 

1  

8 Россия деловая: предпринимательство.  1  

9 Россия комфортная: энергетика. Практикоориентированное 
занятие 

1  

10 Профориентационное тематическое занятие  

«Мое будущее 

1  

11 Россия индустриальная: добыча и переработка. Россия 

индустриальная: легкая промышленность 

1  

12 Россия умная: наука и образование. 
Практикоориентированное занятие 

1  

13 Россия индустриальная: тяжелая промышленность, 

машиностроение   

Россия безопасная: военнопромышленный Комплекс 

 

1  

14 Россия умная: программирование и телекоммуникации   

Россия комфортная:  строительство и архитектура 

 

1  

15 Россия социальная: сервис  и туризм 1  



 

 

16 Россия креативная: искусство и дизайн 

Россия аграрная: животноводство, селекция и генетика  

 

1  

17 Россия безопасная: вооруженные силы, гражданская оборона . 

Практикоориентированное занятие. Рефлексивное занятие  

 

 

 

1  

 

Описание учебно-методического обеспечения курса внеурочной деятельности «Билет в 

будущее» 

Используемая литература 
1.Обществознание 5кл. Учебник. Комплект с CD /ФГОС/ Боголюбов Л.Н. 

Просвещение, 2018 

2. Обществознание 6 кл. Учебник. Комплект с CD /ФГОС/ Боголюбов Л.Н. Просвещение, 

2018 

3. Обществознание 7 класс ФГОС Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф./Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Просвещение, 2017 

 

4. Обществознание 8 класс Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф./Под ред. 

Боголюбова Л.Н. 2018 Русское слово 

 

5. Обществознание 9 класс ФГОС Боголюбов Л.Н. 2019 Русское слово 

 

6. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование 

Под редакцией В.А. Горского Просвещение, 2014 

 

7. Профориентация.Личностное развитие.Тренинг готовностик экзаменам. 

Практическое руководство для классных руководителей и школьных 

психологов. М.Ю.Савченко – М.: «ВАКО» , 2005 

 

8. Профориентация в школе: игры,упражнения,опросники. 

Практическое руководство для классных руководителей , школьных психологов, 

социальных педагогов. Н.С.Пряжников - М.: «ВАКО» , 2005 

 

9. Профориентационная поддержка старшеклассников. 

Учебно-методическое пособие / Т. В. Черникова – М.: « Глобус», 2006 

 

10. Игры и методики для профессионального самоопределения 

школьников.. Н.С.Пряжников .,Е.Ю.Пряжникова - М.: Academia , 2005, 

 

 

11. Скорая помощь в выборе профессии. Практическое и методическое руководство 

для профконсультантов, школьных психологов и учителей, Г.В.Резапкина – М.: 

«Генезис» 

,2010 

 

 

http://childpsy.ru/catalogs/publishers/index.php?ID=24008


 

 

 

 

 

Рабочая программа по элективному курсу «Секреты финансовой грамотности» 

8класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно- правовых 

документов: 

 1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2.Учебный план МБОУ « Майская СОШ» на 2024-2025 учебный год 

3.Положение  о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей МБОУ «Майская 

средняя общеобразовательная школа» 

Цели и задачи курса  

Целью курса является формирование финансовой грамотности у учащихся 8 классов на 

базовом уровне, отражающем финансовые потребности подростка 14—16 лет.  

Задачи курса: формирование элементарных знаний об устройстве финансового рынка, о 

финансовых институтах и организациях, с которыми сталкивается любой человек в 

современном обществе; формирование базовых ценностей, отражающих идею грамотного 

финансового поведения, включающего бережное отношение к личным, семейным, 

школьным, общественным финансовым и физическим ресурсам; формирование чувства 

ответственности за взятые на себя обязательства, понимания возможности и 

необходимости защиты прав потребителя финансовых услуг в случае их нарушения; 

формирование предметных умений, включающих способность работать с различными 

источниками финансовой информации, использовать разнообразные финансовые 

инструменты, вести элементарные финансовые расчёты (процентные ставки, бюджет, 

обменный курс валют и др.); формирование компетенций поиска альтернативных 

решений жизненных задач с помощью финансовых услуг и продуктов, их оценки с 

позиции собственных критериев выбора и осуществление наиболее разумного выбора для 

конкретных условий. 

Описание места учебного курса в учебном плане : 
 Согласно  учебному плану рабочая программа   « Секреты финансовой грамотности»   

предусматривает на изучение  курса 34 часа в год ( 1 час в неделю) 

 Планируемые результаты образования. 

Планируемые результаты освоения курса формулируются в очень обобщённом виде, так 

как курс может изучаться в разных временных рамках.  

 К  личностным результатам обучения относятся: формирование субъектной позиции у 

учеников, понимание необходимости быть самостоятельными в принятии решений; 7 

формирование у обучающихся ценностей ответственного поведения в области личных 

финансов и потребления различных ресурсов семьи, школы, общества и государства; 

формирование элементарных финансовых знаний современного человека; готовность и 

способность обучающихся к самообразованию в области финансовой грамотности на всех 

жизненных этапах; формирование уважительного отношения к труду и трудовым и 

финансовым правам; готовность обладать правами потребителей финансовых услуг и 

защищать эти права в случае их нарушения; готовность осваивать правила поведения при 

взаимодействии с финансовыми организации и государственными органами, роли и 

формы финансовой жизни семьи.  

Среди метапредметных результатов обучения выделяются регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия (УУД).  
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Регулятивные УУД: 1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности через понимание необходимости 

инвестирования в свой человеческий капитал. Обучающийся сможет: анализировать 

существующие и планировать будущие образовательные результаты; идентифицировать 

собственные проблемы, которые можно решить с использованием услуг финансовых 

организаций; разрабатывать способы решения проблем в области личных финансов; 

ставить финансовые цели свойственной деятельности; формулировать учебные задачи как 

шаги для достижения поставленной цели практической финансовой деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

логическую последовательность шагов. 2. Умение самостоятельно планировать пути 

достижения финансовых целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и практических финансовых задач. 

Обучающийся сможет: определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

практической финансовой задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и практических 

финансовых задач; выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать способы решения задач в области личных финансов; 

составлять план решения финансовой проблемы (выполнение проекта, проведение 

исследования); планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию в связи с пониманием инвестирования в человеческий капитал. 8 3. Умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. Обучающийся сможет: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; работая по 

своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта.  

Познавательные УУД: 1. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы. Обучающийся сможет: выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой 

задачи; самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения); делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
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ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; критически оценивать содержание и форму текста. 9 3. Развитие мотивации к 

овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД: 1. Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность. 2. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнёра в рамках диалога; принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; создавать письменные клишированные и 

оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; использовать 

вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. Компетенции финансовой грамотности: оценивать выгоды и 

издержки, сопряжённые с использованием разных видов денег; выбирать вид денег для 

использования в конкретной жизненной ситуации; оценивать риски, связанные с 

использованием различных видов денег, учитывать их при осуществлении различных 

финансовых операций; оптимизировать расходы семейного бюджета; оценивать семейные 

и личные потребности и желания с точки зрения финансовых возможностей семьи; 

совершать «умные» покупки на основе анализа, сравнения и оценки различных вариантов; 

определять ресурсы, которые могут приносить доход, и находить способы увеличения 

доходов семьи; грамотно составлять семейный бюджет с учётом возможных рисков и 

финансовых потерь; находить (подбирать) варианты личного заработка в конкретных 

жизненных условиях; оценивать предлагаемые условия найма на работу с позиции 

соблюдения трудовых прав несовершеннолетнего;  защищать свои права работника в 

случае их нарушения; выбирать наиболее подходящий вклад для конкретной жизненной 

ситуации; грамотно выбирать банковскую карту и безопасно её использовать; 

формировать план накоплений на финансовую цель; выбирать страховой продукт для 

конкретных жизненных ситуаций; находить наиболее выгодные способы организации 

путешествий; защищать свои права потребителя финансовых услуг; определять налоги и 

сроки их выплаты в разных жизненных ситуациях; оценивать имущество и доходы с 

точки зрения расходов на налоги, планирования своевременной уплаты налогов и 

оформления налогового вычета; определять способы инвестиций в свой человеческий 

капитал; формировать свою траекторию накопления человеческого капитала.  

К  предметным результатам обучения относятся: освоение базовых понятий и 

знаний, отражающих устройство финансового сектора и принципы его функционирования 

в современном обществе, в частности: деньги, финансы, банк, инфляция, валюта, 

финансовый риск и его виды, способы минимизации, семейный бюджет, правила ведения 

семейного бюджета, трудовая дееспособность, трудовые права подростка, гражданско-

правовые и трудовые отношения, финансовые услуги и продукты, инвестиционные 

компании, страховые компании, банковский вклад и счёт, банковская карта, финансовая 

безопасность, финансовая цель, страхование и его виды, минимизация финансовых затрат 

при планировании путешествий, накопления и правила их формирования, защита прав 
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потребителя финансовых услуг, финансовое мошенничество, финансовая система 

государства, государственный бюджет, налоги и их виды и способы уплаты, налоговые 

вычеты и способы их оформления, человеческий капитал и способы инвестирования в 

него для увеличения благосостояния в будущем; освоение предметных умений, 

включающих умения вести элементарные финансовые расчёты и использовать 

финансовую информацию для принятия решений.  

Основное содержание курса . 

Глава 1. Современные деньги: что это такое и какие риски их сопровождают Понятия и 

знания: деньги, функции денег, номинал, эмитент, эмиссия, двухуровневая банковская 

система, центральный банк, коммерческий банк, денежно-кредитная политика, стоимость 

денег, инфляция, покупательная способность, валюта, валютный курс, цена 

заимствования, виды денег (наличные, безналичные, электронные, иностранная валюта, 

квазиденьги, цифровые деньги), инструменты управления безналичными деньгами, 

конвертация валюты, комиссия, блокчейн, криптовалюта, риск, величина риска, 

финансовый риск, девальвация, валютный риск, процентный риск, операционный риск.  

 Установки: понимание денег как средства увеличения благосостояния, при котором 

деньги не выступают в качестве самоцели; понимание необходимости грамотного 

распоряжения деньгами; понимание того, что может являться деньгами, а что не может 

ими быть; понимание сущности денег и денежной системы; понимание того, как 

устанавливается стоимость денег, что на неё влияет и как она может меняться; понимание 

принципов совершения обмена денег разных видов; понимание того, что наличные деньги 

не единственная форма оплаты товаров и услуг; понимание того, что в различных 

ситуациях выгодны разные инструменты управления безналичными деньгами; понимание 

необходимости иметь финансовую подушку безопасности на случай чрезвычайных и 

кризисных жизненных ситуаций; понимание наличия рисков при пользовании деньгами. 

Предметные умения: различать функции денег; различать виды денег, в том числе 

современные и исторические; различать российские деньги и иностранную валюту; 

рассчитывать суммы для обмена различных валют по их курсу; определять природу 

финансовых рисков; искать различную информацию по истории денег, об их 

подлинности, видах и формах. Компетенции: оценивать выгоды и издержки, сопряжённые 

с использованием разных видов денег; выбирать вид денег для использования в 

конкретной жизненной ситуации; оценивать риски, связанные с использованием 

различных видов денег, учитывать их при осуществлении различных финансовых 

операций.  

Глава 2. Семейный бюджет: как управлять им в современном обществе Понятия и знания: 

семейные финансы, статьи расходов семьи, обязательные, необязательные и излишние 

расходы, крупные, средние и мелкие расходы, финансовая подушка безопасности, 

обдуманная покупка, эмоциональная покупка, кешбэк, дистанционные покупки, 

безопасные покупки в Интернете, риски при покупке товаров и услуг, источники 

семейных доходов, денежные и неденежные доходы, регулярные, временные и разовые 

доходы, номинальные, располагаемые и реальные располагаемые доходы, активные и 

пассивные доходы, бюджет семьи, профицит, дефицит, правила ведения семейного 

бюджета.  

Установки: понимание отличий современной семьи от традиционной; понимание 

ограниченности ресурсов семьи (в том числе денежных) и необходимости бережного 

отношения к ним; понимание того, что каждый член семьи обладает финансовыми 

правами и обязанностями;  
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 осознание необходимости учёта и планирования своих доходов и расходов; понимание 

того, что за каждым расходом стоит реальная потребность, которая может быть 

удовлетворена разными способами; понимание того, что одна и та же вещь может иметь 

разную стоимость; понимание необходимости оценки различных вариантов совершения 

покупок; понимание последствий совершения спонтанных покупок; понимание того, что 

на размер доходов членов семьи влияет множество факторов, и того, что человек и семья 

могут влиять на большинство из них, тем самым увеличивая свои доходы; способность 

различать регулярные и нерегулярные источники доходов.  

Предметные умения: вести расчёты расходов семейного (личного) бюджета; ранжировать 

расходы по степени важности; определять реальные потребности, стоящие за разными 

расходами; искать информацию о ценах и качестве товаров и услуг в различных 

источниках; вести расчёты доходов и расходов семейного бюджета, в том числе с 

использованием различных программ; искать информацию в различных источниках о 

грамотном ведении семейного бюджета. Компетенции: оптимизировать расходы 

семейного бюджета; оценивать семейные и личные потребности и желания с точки зрения 

финансовых возможностей семьи; совершать обдуманные покупки на основе анализа, 

сравнения и оценки различных вариантов; определять ресурсы, которые могут приносить 

доход, и находить способы увеличения доходов семьи; грамотно составлять семейный 

бюджет с учётом возможных рисков и финансовых потерь. 

 Глава 3. Личный доход подростка: какие возможности есть в современном обществе для 

его формирования Понятия и знания: полная дееспособность, эмансипация, 

недееспособный, малолетний, несовершеннолетний, личные доходы подростка и их виды, 

предпринимательская деятельность, трудовые отношения, трудовая дееспособность, 

гражданско-правовые отношения, особенности трудовых прав подростка, премия, 

заработная плата, подоходный налог, ИНН, СНИЛС. Установки: понимание того, что 

несовершеннолетний может иметь доходы, в том числе за счёт осуществления трудовой 

деятельности; понимание того, что трудовая деятельность подростка регулируется 

законом и имеет ряд ограничений; понимание того, что для оформления отношений с 

работодателями могут предлагаться разные договоры; понимание того, что при 

нарушении прав работника необходимо обращаться за защитой;  

13 понимание того, что трудовые доходы облагаются подоходным налогом.  

Предметные умения: различать гражданские и трудовые права малолетних, 

несовершеннолетних и совершеннолетних; различать правовые и финансовые 

последствия заключения разных видов договоров; рассчитывать размер дохода, который 

работник получает после удержания НДФЛ; искать информацию в различных источниках 

по теме защиты трудовых прав. 

 Компетенции: находить (подбирать) варианты личного заработка в конкретных 

жизненных условиях; оценивать предлагаемые условия найма на работу с позиции 

соблюдения трудовых прав несовершеннолетнего; защищать свои права работника в 

случае их нарушения.  

Глава 4. Услуги финансовых организаций: что нужно современному подростку Понятия и 

знания: услуга, финансовые услуги, финансовые организации, банк, Банк России, 

микрофинансовые организации, физическое лицо, юридическое лицо, инвестиционные 

компании, инвестиции, прибыль, убыток, инвестор, негосударственные пенсионные 

фонды, страховые компании, платёжная система, финансовый инструмент, финансовый 

продукт, банковский счёт, банковский вклад, договор банковского вклада, сумма вклада, 

система страхования вкладов, параметры вкладов, капитализация, банковская карта, виды 
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банковских карт, кредитная история, правила пользования банковскими картами, 

аутентификация, PIN-код, мобильный банк, интернетбанк, издержки и выгоды 

пользования банковскими картами, правила безопасного использования банковских карт с 

применением различных инструментов, взаимные обязанности банка и держателя 

банковских карт, накопление, эмоциональная и финансовая цель, грамотное составление 

плана накоплений, источники накоплений подростка, страхование, самострахование, 

взаимное страхование, страховой фонд, страховой случай, страховщик, страхователь, 

застрахованное лицо, выгодоприобретатель, страховой полис, страховая сумма, франшиза, 

страховая выплата, страховая премия, страховые взносы, страховые и нестраховые риски, 

имущественное страхование, ОСАГО, личное страхование, медицинское страхование, 

пенсионное страхование, социальное страхование, туроператор, турагент, способы 

выгодной покупки билетов на самолёт, лоукостер, чартерный рейс, регулярный рейс, 

способы выгодного обеспечения проживания во время путешествий, хостел, способы 

выгодного оформления медицинской страховки, способы минимизации затрат при 

посещении музеев, выставок, экскурсий, потребитель, базовые права потребителя 

финансовых услуг, моральный вред, способы возмещения потерь потребителю, способы 

защиты прав потребителя финансовых услуг, Роспотребнадзор, финансовый омбудсмен, 

мошенничество, финансовые пирамиды.  

 Установки: понимание взаимосвязи финансовых потребностей и финансовых 

организаций; понимание того, что целью деятельности финансовых организаций является 

прибыль; понимание того, что выбор вида вклада зависит от тех задач, которые ставит 

вкладчик; понимание низкой рискованности и низкой доходности вклада; понимание того, 

что выбор банковской карты зависит от задач, которые необходимо решать с её помощью; 

понимание наличия рисков мошенничества при пользовании банковской картой; 

понимание того, что соблюдение правил финансовой безопасности минимизирует риски; 

понимание того, что некоторые риски, в том числе и финансовые, можно минимизировать 

с помощью страхования; понимание того, что страхование может принимать разные 

формы; понимание того, что постановка финансовых целей и планирование их 

достижения позволяют делать накопления; понимание того, что на небольшие покупки 

разумнее накопить, нежели брать кредит; понимание того, что цена путешествия зависит 

от многих факторов; понимание того, что можно минимизировать затраты на 

путешествия; понимание того, что потребители финансовых услуг обладают правами и 

возможностями их защиты при нарушении финансовыми организациями.  

Предметные умения: различать виды финансовых услуг; различать финансовые услуги и 

продукты; рассчитывать доходность вклада, в том числе с капитализацией процентов; 

различать дебетовую и кредитную банковские карты; пользоваться калькулятором 

страхования; вести расчёты для формирования плана накоплений; пользоваться сайтами 

авиакомпаний, турагентств, сайтами бронирования отелей, сайтами-агрегаторами; 

находить информацию по защите прав потребителей на сайтах Роспотребнадзора и Банка 

России. Компетенции: выбирать наиболее подходящий вклад для конкретной жизненной 

ситуации; грамотно выбирать банковскую карту и безопасно её использовать; 

формировать план накоплений на финансовую цель; выбирать страховой продукт для 

конкретных жизненных ситуаций; находить наиболее выгодные способы организации 

путешествий; защищать свои права потребителя финансовых услуг.  

 Глава 5. Человек и государство: как наладить взаимовыгодные финансовые отношения 

Понятия и знания: финансы, финансовая система государства, общественные блага, 

государственный бюджет, расходы государственного бюджета, облигации, 

государственные облигации, доходы государственного бюджета, налоги, налоговая 

система России, виды налогов (федеральные, региональные и местные, прямые и 

косвенные), налогоплательщик, объект налогообложения, налоговая база, налоговая 
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ставка, имущественный налог, кадастровая стоимость, земельный налог, транспортный 

налог, НДФЛ, личный кабинет налогоплательщика, пеня, штраф, налоговая декларация, 

налоговый вычет, виды налоговых вычетов (стандартный, социальный, имущественный, 

профессиональный).  

Установки: понимание того, как формируются и на что тратятся государственные 

финансы, какова связь между налогами и общественными благами; понимание того, что 

наличие собственности и доходов предполагает ответственность в виде уплаты налогов; 

понимание того, что косвенные налоги входят в цены товаров и услуг, которые мы 

покупаем; понимание того, что разные налоги рассчитываются по-разному; понимание 

того, что чем дороже имущество или больше доходы, тем будет больше размер 

уплачиваемых налогов; понимание необходимости уплаты налогов и наличие 

возможностей сделать это разными способами; понимание возможности возврата части 

уплаченных налогов через оформление налогового вычета.  

Предметные умения: различать статьи доходов и расходов государственного бюджета; 

пользоваться сайтом Федеральной налоговой службы; рассчитывать НДФЛ; рассчитывать 

налог на имущество; рассчитывать земельный налог; рассчитывать транспортный налог. 

Компетенции: определять налоги и сроки их выплаты в разных жизненных ситуациях; 

оценивать имущество и доходы с точки зрения расходов на налоги, планирования 

своевременной уплаты налогов и оформления налогового вычета.  

Глава 6. Современный человек: как инвестировать в себя Понятия и знания: человеческий 

капитал, индивидуальный человеческий капитал, факторы, влияющие на человеческий 

капитал, индекс человеческого развития, инвестиции в человеческий капитал, виды 

инвестиций и способы инвестиций в человеческий капитал, современный человек. 

Установки: понимание важности и необходимости вложений в свой человеческий 

капитал; 16 понимание того, что вложения в человеческий капитал с раннего возраста 

обеспечивают финансовое благополучие в настоящем и будущем; понимание 

необходимости планирования вложений в человеческий капитал на протяжении всей 

жизни.  

Предметные умения: находить актуальную информацию в различных источниках по теме 

человеческого капитала и способов его формирования. Компетенции: определять способы 

инвестиций в свой человеческий капитал; формировать свою траекторию накопления 

человеческого капитала 

. Глава 7. Подведём итоги Все дидактические единицы курса. 

Форма оценивания деятельности учащихся по итогам курса: зачетная работа в виде 

исследовательского реферата, защиты проекта, презентации. 

Тематическое  планирование 

№ 

урока 

                 

Наименование раздела программы, темы урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

 Глава 1.  6  

1 Личное финансовое планирование .Введение в предмет 1  

2 Человеческий капитал 1  

3 Принятие решений 1  

4 Использование SWOT  анализа  для выбора карьеры 1  

5  Домашняя бухгалтерия.       1  

6 Составление личного финансового плана 1  
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Двигательная активность» 

5-9 классы 

 

Пояснительная записка 

 Понимание воспитательной ценности физической культуры – важное условие 

процесса физического воспитания учащихся и формирования их умений самостоятельного 

овладения ценностями физической культуры, отношения к здоровому образу жизни, 

 Глава 2. 4  

7 Депозит. Накопления и инфляция. 1  

8 Что такое депозит и какова его природа. 1  

9 Условия депозита. 1  

10 Преимущество и недостатки депозита. 1  

               Глава 3. 5  

11 Кредит. Как работает кредит   

12 Характеристика кредита 1  

13 Практикум. Принятие решений о взятии кредита. 1  

14 Как выбрать наиболее  подходящий кредит. 1  

15 Как сэкономить при использовании кредита. 1  

          Глава 4.  3  

16 Расчётно-кассовые операции. Хранение , обмен и перевод 

денег. 
  

17 Платёжные средства.   

18 Электронные деньги и дистанционное банковское  

обслуживание  

1  

 Глава 5.   

19 Страхование. Способы защиты от рисков.   1  

20 Виды страхования. 1  

21 Практикум. Принятие решений о покупке страховки 1  

22 Как использовать страхование в повседневной жизни.             1  

 Глава 6 4  

23 Инвестиции. Основы инвестирования. 1  

24 Основы инвестирования 1  

25 Практикум по инвестициям. 1  

26 Процесс инвестирования 1  

 Глава 7 2  

27 Пенсия. Пенсионная система. 1  

28 Частная пенсия 1  

 Глава 8. 2  

29 Налоги. Как работает налоговая система. 1  

30 Правила расчёта налогов на физлиц в России. 1  

 Глава. 9   

31 Финансовые махинации. Махинации с банковскими картами. 1  

32 Махинации с кредитами. 1  

33 Финансовые пирамиды. 1  

34 Практикум по махинациям 1  

35 Резерв. Итоговое повторение 1  
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потребности двигательной активности. 

 Детям от природы свойственно выражать себя в движении: бегать, прыгать, 

размахивать руками. И чаще всего, ребёнок только на уроке физической культуры может 

дать волю энергии заложенной в нём. Но этого, конечно, не достаточно для того, чтобы 

дети вдоволь могли подвигаться. Вот почему в наше время стали так популярны занятия 

аэробикой, в частности танцевальной аэробикой. На занятиях дети учатся не только 

красиво двигаться, преодолевая трудности образовательного процесса, но и развиваться 

духовно, эмоционально, физически, интеллектуально, приобретают навыки грациозных 

движений, участвуют в концертных выступлениях, учатся аккуратности, 

целеустремлённости. Новизна данной программы заключается в том, что она направлена 

не только на укрепление здоровья, развитие общефизических и спортивных качеств 

ребёнка, но и развитие творческих способностей детей с разной физической подготовкой. 

Данная программа является модифицированной и составлена на основе программы по 

спортивной аэробике. Как и опорная программа, она содержит нормативные требования 

по физической, специальной, хореографической подготовке, учебно-тематический план и 

содержание курса. 

1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

Формирование универсальных учебных действий 

Учебные 

результаты 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Знания о физической культуре 

Личностные, 

коммуникативные 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа 

жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

            • руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды. 

              • руководствоваться правилами оказания первой 

доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Личностные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

• использовать занятия кружка и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях 

самостоятельной  деятельности, оказывать помощь в организации и 

проведении тренировок, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств. 

Физическое совершенствование 

Личностные • выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

Формы организации работы с детьми 
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- Групповые учебно-тренировочные занятия. 

- Групповые и индивидуальные теоретические занятия. 

- Восстановительные мероприятия. 

Принципы организации обучения 

-Принцип доступности и индивидуализации 

-Принцип постепенности 

-Принцип систематичности и последовательности 

-Принцип сознательности и активности 

-Принцип наглядности 

Средства обучения 

- Общепедагогические (слово и сенсорно-образные воздействия) 

- Специфические средства (физические упражнения). 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса 
- Словесный метод: рассказ, объяснение, команды и распоряжения, задание, указание, 

беседа и разбор. 

- Наглядный метод: показ упражнений или их элементов учителем или наиболее 

подготовленными учениками, демонстрация кино- и видеоматериалов, рисунков, 

фотографий, схем тактических взаимодействий; методы ориентирования 

- Практический метод 

- Игровой метод 

- Соревновательный метод 

 

Тематическое  планирование 

№             № 

урока 

урока 

Наименование темы занятия 

Количество 

часов 

Дата 

1.  
ТБ, введение в образовательную программу. 

Гигиена спортивных занятий. 

1  

2.  
Техника выполнения упражнений для рук без 

предмета. 

1  

3.  
Общеразвивающие упражнения для рук. 1  

4.  Общеразвивающие упражнения для ног. 
1  

5.  
Техника выполнения упражнений для ног. 1  

6.  
Общеразвивающие упражнения для туловища, шеи 

и спины. 

1  

7.  
Техника выполнения упражнений для туловища, 

шеи и спины. 

1  

8.  
Упражнения на развитие осанки. 1  

9.  
Сила, выносливость, гибкость - как мы их 

развиваем? 

1  

10.  
Техника безопасности при выполнении 

упражнений с мячом, скакалкой, обручем, 

гимнастической палкой. 

 

     1 

 

https://www.google.com/url?q=http://do.gendocs.ru/docs/index-187250.html%235057693&sa=D&ust=1547010396569000
https://www.google.com/url?q=http://do.gendocs.ru/docs/index-187250.html%235057694&sa=D&ust=1547010396570000
https://www.google.com/url?q=http://do.gendocs.ru/docs/index-187250.html%235057695&sa=D&ust=1547010396570000
https://www.google.com/url?q=http://do.gendocs.ru/docs/index-187250.html%235057691&sa=D&ust=1547010396570000
https://www.google.com/url?q=http://do.gendocs.ru/docs/index-187250.html%235057692&sa=D&ust=1547010396571000


565 
 

11.  
Комплекс общеразвивающих упражнений со 

скакалкой. 

1  

12.  Упражнения на координацию. 
1  

13.  
 Упражнения с гимнастическими скакалками. 1  

14.   Упражнения на осанку. 
1  

15.  Упражнения на равновесие и координацию. 
1  

16.  
Прыжки через скакалку различными способами. 1  

17.  
Лекция ЗОЖ 1  

 

 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Читательская грамотность» 

5-9 классы  

 

Пояснительнаязаписка. 

 

Рабочая программа по курсу «Читательская грамотность » для 5-9 классов 

составлена на основе: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Актуальность и значимость определяются обновленным стандартом, 

требованиями кновым результатам, новыми характеристиками подросткового 

возраста. 

Новизна реализации программы учреждения заключается в использовании 

следующих педагогических технологий обучения: проблемно-диалогового обучения, 

творческой деятельности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования читательская грамотность рассматривается как один из планируемых 

результатов обучения. Требования ФГОС к читательской грамотности отражены в 

обобщенных планируемых результатах освоенияучебных программ по всем 

предметам средней школы. 

В результате изучения всех без исключения предметов обучающиеся основной 

школы приобретают навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск 

информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, 

сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и 

преобразовывать ее. 

Обучающиеся научатся дополнять готовые информационные объекты 

(таблицы, схемы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, сочинения, 

графические работы). Овладеют навыками представления информации в наглядной 

форме (в виде таблиц, схем). Смогут использовать информацию для установления 

причинно- следственных связей и зависимостей, объяснения и доказательства фактов 
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в учебныхи практических ситуациях. Обучающиеся получат возможность научиться 

строить умозаключения и принимать решения наоснове самостоятельно 

полученнойинформации, а также приобрести опыт критического отношения к 

получаемой информации,сопоставляя ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

 

Целямиизадачамиизучения являются: 

Личностные: 

социализация обучаемых каквхождение в мир культуры и социальных 

отношений;  

приобщениекпознавательнойкультурекаксистеменаучныхценностей; 

ориентациюв системеморальныхнормиценностей:признаниевысокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, воспитание культуры речи; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, коммуникативными; 

Метапредметные: 

овладениесоставляющимиисследовательскойипроектнойдеятельности; 

умениеработатьсразнымиисточниками:находитьинформациюв 

различныхисточниках,анализироватьиоценивать,преобразовыватьиз одной формы в 

другую; 

способностьвыбиратьцелевыеисмысловые установкивсвоих 

действияхипоступках; 

умениеиспользоватьоформлятьустныеиписьменныеответы,речевыесредствадляд

искуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметные: 

выделениесущественныхпризнаковизучаемыхобъектов(отличительныхпризнако

в изучаемых языковых явлений); 

классификация-определениепринадлежностинеобходимых

 языковых явлений к тем или иным 

лингвистическим категориям; 

объяснение роли языка в жизни людей; различиеязыковыхявлений,типовивидовречи; 

сравнение языковых явлений, категорий; овладение методам: наблюдение и описание. 

Изучениеданнойдисциплинывосновнойшколенаправленонадостижениеследу

ющихцелей: 

формированиечитательскойдеятельностишкольников, 

уменияработатьсразличнымивидамитекстовисоздаватьнаихоснове 

собственные тексты. 

Основная задача -научить ученика понимать прочитанное, обучитьприёмам 

работы с текстом и осознанному применению этих приёмов, превратить их 

использование в привычку. 

 

Содержаниекурсавключаетследующее: 

- поискинформацииипониманиетекста; 

- преобразованиеиинтерпретациятекста; 

- критическийанализиоценкаинформации. 

 

Ожидаемыерезультатыреализациипрограммы: 

 Повышениекультурнойкомпетентности 

 Повышениечитательскойкомпетентности 

 Изменениеотношенияк чтению 
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 Ростчитательскойактивности 

 Развитиемотивациикчтению 

 Воспитаниеуваженияккниге 

 

Планируемыерезультатыизучениядисциплины 

«Читательскаяграмотность» 

Личностныеуниверсальныеучебныедействия 

Ученикнаучится: 

 определять основную тему, общую цель или назначение, главную 

идею текста; структурировать его, выделять главное и второстепенное; 

 отвечатьнавопросы,используяявнозаданнуювтексте информацию; 

 выстраивать последовательность описываемых событий, делать 

выводы по содержанию текста; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей; 

сопоставлять информацию из разных частей текста; 

 объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика, 

таблицы и т.п.; понимать смысл терминов, неизвестных слов; 

 работатьсметафорами–пониматьпереносныйсмыслвыражений. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Учениксможет: 

 обнаруживать в текстедоводы иподтверждениевыдвинутых 

тезисов; делать выводы из сформулированных посылок, выводить заключение о 

намерении автора; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции;сопоставлять разные точкизрения и разные 

источники информации по данной теме. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Ученикнаучится: 

 Устанавливатьивырабатыватьразныеточкизрения 

 Аргументироватьсвоюточкузрения 

 Задаватьвопрос 

 Составлятьплантекста 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений имире; находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 на основании имеющихся 

знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверностьинформации,обнаруживать 

недостоверностьполучаемойинформации,пробелывинформациии находитьпути 

восполнения этих пробелов. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

- Братьнасебяинициативуворганизациисовместногодействия(деловоелидерств

о). 

Предметныерезультатыобучения 

Ученикнаучится: 
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- пользоватьсязнаками,символами,таблицами,схемами,приведеннымивучеб

ной литературе; строить сообщение в устной форме; 

- находитьвматериалахучебнойлитературыответназаданныйвопрос; 

  - ориентироватьсянавозможноеразнообразиеспособоврешенияучебнойзадачи; 

-  

анализироватьизучаемыеобъектысвыделениемсущественныхинесущественных 

признаков; 

- 

анализироватьобъектысвыделениемсущественныхинесущественныхпризнаков(

в коллективной организации деятельности); 

             -    осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей; 

-  проводить сравнение, классификациюизученныхобъектов

 посамостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества 

групп; 

- устанавливатьпричинно-следственныесвязивизучаемомкругеявлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. Ученик получит возможность научиться: 

- выделятьинформациюизсообщенийразных 

видоввсоответствиисучебнойзадачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

- обобщать(выводитьобщеедляцелогорядаединичныхобъектов). 

Учащийсядолжен: 

1. Ответитьнаконтрольныевопросы; 

2. Задатьвопросктексту; 

3. Интерпретироватьтекстилиэпиграф; 

4. Выделитьиопределитьосновнуюидеютекста; 

5. Отразитьвграфическойсхемелогическиеисмысловыесвязифрагментовтекста; 

6. Составитьплан,продолжениеразвитиясюжета 

7. Просмотретьтекстсцельюнахожденияинформации; 

8. Воспроизвестисодержаниетекстасопоройнаплан; 

 9.Составитьалгоритмдействийилисводнуютаблицу; продолжить 

обсуждение прочитанного в парахприменитьзнаниянапрактикеидр. 

 

Видыконтроля: 

-практическиеработы. 

Основной формой организации учебного процесса в рамках настоящей 

программы является урок продолжительностью 40 минут. Принципы отбора 

содержания образования связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 

с учетом возрастных особенностей развития учащихся. 

Деятельностный подход отражает стратегиюсовременнойобразовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному 
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поиску, отбору, анализуи использованию информации. 

Содержание стандарта реализуется следующими видами усложняющейся 

учебной деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное 

восприятиехудожественного текста; 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета 

произведения,изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в 

виде разного типа пересказов(близких к тексту, кратких, выборочных, с 

соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением лица 

рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

- продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, 

выразительное чтение художественных текстов, устное словесное рисование; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на 

проблемныевопросы, комментирование художественного произведения, установление 

ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ и сопоставление подобных 

текстови выявление в них общих и своеобразных черт. 

Главным при изучении предмета остается работа с текстом, что 

закономерноявляется важнейшим приоритетом в преподавании данной 

дисциплины. 

Программа базируется на межпредметных связях с русским языком, 

литературой, историей, экологией, риторикой, географией, обществознанием. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения данного курса в 

основной школе. 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыдляосновногообщегообразова

нияотражаютготовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

 

Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализацииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересов 

другихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том 

числевсопоставлениисситуациями,отражённымивлитературныхпроизведениях;неприятиелю

быхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввж

изничеловека. 

 

Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры РоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссиивконтексте 

изученияпроизведенийрусскойизарубежнойлитературы, а также литератур народов РФ; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, 

историческомуиприродномунаследиюипамятникам,традициям разных народов, 

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

 

Духовно-нравственноговоспитания: 
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуальногоиобщественногопространства. 

 

Этического воспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициям 

итворчествусвоегоидругихнародов,пониманиеэмоциональноговоздействияискусства; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательскийопыт; ответственное отношениек своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);  

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих, опираясь на примеры из 

литературных произведений; уметь управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

Трудового воспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и 

социальнойнаправленности,способностьинициировать,планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

Метапредметныерезультаты 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектови 

явлений; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях над текстом; предлагать 

критерии для выявления закономерностейипротиворечийсучётомучебнойзадачи; 

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдля решения 

поставленной учебной задачи; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 

работе с разными типами текстов  

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных 

сужденийисужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

Работасинформацией: 
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 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачии 

заданныхкритериев; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинфо

рмациюразличныхвидов и форм представления; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативными 

действиями: 

 общение: воспринимать и формулировать суждения, 

выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобщения; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах; распознавать 

невербальные средства общения, пони- 

матьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситу

аций;пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительное 

отношениексобеседникуикорректноформулироватьсвои возражения; 

 совместная деятельность: использовать преимущества командной 

(парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

учебной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 

совместной работы во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 самоорганизация: выявлять проблемы для решения в 

учебныхижизненныхситуациях,анализируяситуации,изображённые в 

художественной литературе; ориентироваться в различных подходах принятия 

решений; самостоятельносоставлятьалгоритмрешенияучебнойзадачи, выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;составлять план 

действий и корректировать предложенный алгоритм с учётом 

полученияновыхзнанийобизучаемомлитературномобъекте;делатьвыборибратьотв

етственностьзарешение; 

 самоконтроль:владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефл

ексиившкольномлитературномобразовании;даватьадекватнуюоценкуучебнойситуац

ииипредлагатьплан еёизменения;учитыватьконтекстипредвидетьтрудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов 

деятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроиз

ошедшейситуации;вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельстви

изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;оцениватьсоот

ветствиерезультатацелииусловиям. 

Предметныерезультатыобучающихсявыражаютсявследующем: 

- понимание текста, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

- умениеанализировать текст:определятьегопринадлежностькодномуиз 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею; 

- определение элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительныхсредств языка, понимание их роли в раскрытии идейно- 

художественного содержания текста; 
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- владениеэлементарнойлитературоведческойтерминологиейприанализе 

текста; 

-собственнаяинтерпретация,пониманиеавторскойпозицииисвоёотношениекней; 

   -   восприятие на слух текстов разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
Читаем, соединяя текстовую и графическую информацию. Путешествуем и познаем 

мир. Работаем над проектом. Хотим участвовать в конкурсе. По страницам биографий. 

Человек и технический прогресс. 

Читаем, различая факты и мнения. Нас ждёт путешествие. Открываем тайны планеты. 

Открываем мир науки. По страницам биографий полководцев. Наши поступки 

(межличностные взаимодействия). 

В мире текстов: от этикетки до повести. Смысл жизни. Человек и книга. Будущее 

(Человек и технический прогресс). Проблемы повседневности. 

Шаг за пределы текста: пробуем действовать.Я и моя жизнь. Познание. 

События и факты с разных точек зрения.Самоопределение. Смыслы, явные и скрытые. 

 

Тематическое  планирование 

 

№ 

урока 

Наименование темы занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

1 Читаем, соединяя текстовую и графическую информацию. 1  

2 По страницам биографий. Великие люди нашей страны. 1  

3 Читаем, различая факты и мнения. 1  

4 В мире текстов: от этикетки до повести. 1  

5 Человек и книга. 1  

6 Будущее. Человек и технический прогресс. 1  

7 Шаг за пределы текста: пробуем действовать. 1  

8 События и факты с разных точек зрения. 1  

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школьный театр» 

5-9 классы 

 

Пояснительная записка 

Актуальность. 

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, 

позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, 

чувства ритма, пластики движений.  

Новизна курса состоит в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется через 

различные направления работы:  

 воспитание основ зрительской культуры,  

 развитие навыков исполнительской деятельности,  

 накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, 

взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у 

воспитанников объединения.  

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам 

различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование 
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процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии не является конечным 

результатом программы, но даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, 

предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной работы. 

Цели и задачи курса внеурочной деятельности. 

Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, 

нравственного развития воспитанников, воспитание творческой индивидуальности 

ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.  

Задачи, решаемые в рамках курса:  

- знакомить детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, 

театр балета, музыкальной комедии);  

- осваивать поэтапно различные виды творчества;  

- совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделировать навыки социального поведения в заданных условиях; 

 - развивать речевую культуру, эстетический вкус;  

- прививать устойчивый интерес к литературному слову, театру, и русскому фольклору; 

 -воспитывать творческую активность ребёнка, способного ценить в себе и в других такие 

качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других.  

Программа внеурочной деятельности «Школьный театр» рассчитана на учащихся 5-9 

классов. На реализацию курса в 5-9 классах отводится 8ч. в год. 70% содержания 

планирования направлено на активную двигательную деятельность учащихся: репетиции, 

показ спектаклей, изготовление декораций, эскизов костюмов; подготовка праздников,  

школьные концерты, выставки. Остальное время распределено на проведение 

тематических бесед, просмотр электронных презентаций и сказок, заучивание текстов.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

I. Личностные результаты:  

• потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников;  

• целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

• этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы;  

• осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.  

II. Метапредметные:  

Регулятивные:  

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 • планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;  

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  

• анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». Познавательные:  

• пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя;  

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.  

Коммуникативные:  

• включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность  

• работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  

• обращаться за помощью;  

• формулировать свои затруднения; 

 • предлагать помощь и сотрудничество; • слушать собеседника;  

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  
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• осуществлять взаимный контроль; 

 • адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 III. Предметные результаты (на конец освоения курса):  

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;  

• различать произведения по жанру; виды театрального искусства,  

• развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;  

• владеть основами актёрского мастерства;  

• сочинять этюды по сказкам;  

• уметь выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

 IV. Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности 

можно оценить по трём уровням.  

• Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний): овладение 

способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей.  

• Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной 

реальности): получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура)  

• Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия): школьник может приобрести опыт общения с представителями 

других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации 

совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический 

опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

 Форма подведения итогов: выступление на школьных праздниках, торжественных и 

тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, 

классных часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, 

сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра.  

Содержание курса внеурочной деятельности 
1 раздел. Вводное занятие. На первом вводном занятии знакомство с коллективом 

проходит в игре «Снежный ком». Знакомство ребят с программой, правилами поведения, 

инструкциями по охране труда. В конце занятия - игра «Театр - экспромт»: «Колобок». -

Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств.  

2 раздел. Театральная игра - исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. Задачи учителя: учить детей 

ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, строить диалог с 

партнером на заданную тему; развивать способность произвольно напрягать и расслаблять 

отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, 

слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, 

воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, 

отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно - эстетические качества. 

 3 раздел.  Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата. Задачи учителя: развивать речевое дыхание и 

правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; 

связную образную речь, творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и 

сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать 

четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, 

выражающими основные чувства; пополнять словарный запас.  

4 раздел. Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 

психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; 

обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. Упражнения 

«Зеркало», «Зонтик», «Пальма». Задачи учителя: развивать умение произвольно 
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реагировать на команду или музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, 

включаясь в действие одновременно или последовательно; развивать координацию 

движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать 

способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать образы 

животных с помощью выразительных пластических движений. 

 5 раздел.  Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального 

искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура 

зрителя). Задачи учителя: познакомить детей с театральной терминологией; с основными 

видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре.  

6 раздел.  Работа над составлением сценария литературного праздника. Показ 

литературного праздника; спектакля. Задачи учителя; учить сочинять этюды по сказкам, 

басням; развивать навыки действий с воображаемыми предметами; учить находить 

ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать 

умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные 

состояния (грустно, радостно, сердито, удивлённо, восхищенно, жалобно, презрительно, 

осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образный строй речи. 

Ведущая деятельность: подготовка литературных праздников (классных и школьных) в 

течение учебного года; инсценирование. 

Тематическое  планирование 

№  

урока 

Наименование темы занятия Кол-

во  

часов 

Дата 

1 Речевой тренинг. 1  

2 Пластический тренинг. 1  

3 Пластический образ персонажа 1  

4 Игры на развитие чувства пространства и партнерского 

взаимодействия. 

1  

5 Сценическое действие. 1  

6 Читка пьесы. «Застольный» период. 1  

7 Работа над отдельными эпизодами.  1  

8 Выразительность речи, мимики, жестов. 1  

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Начальная военная подготовка» 

8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность курса.Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье – один из 

основополагающих принципов государственной политики в области образования, 

закрепленный в Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации». 

В настоящее время стране нужна общая, объединяющая идея, и она уже есть. По 

мнению Президента РФ В.В. Путина «У нас нет никакой и не может быть другой 

объединяющей идеи, кроме патриотизма. Патриотизм как объединяющее звено выбрал 

коллективный разум народа, и именно эта идея не позволит в очередной раз разрушить 

наше государство. Патриотизм – это и есть национальная идея, которая должна 
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объединять страну».  

Проявляясь в первую очередь как эмоционально-возвышенное отношение к 

Отечеству, как одно из высших чувств человека, патриотизм выступает в качестве важной 

составляющей духовного богатства личности, характеризует высокий уровень ее 

социализации. Истинный патриотизм всегда есть единство духовности, 

гражданственности и социальной активности человека, является действенной 

побудительной силой и реализуется в деятельности личности на благо Отечества. 

Россия – великая держава с богатейшими традициями, мощной Армией и Флотом. 

Вооружённые силы РФ с честью выполняют свой долг в мирное и военное время, в труде 

и бою добывают славу нашему Отечеству. Специфика военных профессий как нельзя 

лучше позволяет учесть тягу детей к необычному и романтическому. Это предоставляет 

возможность юному гражданину выбрать жизненный путь, позволяющий наиболее полно 

реализовать себя на общественно-полезном поприще служения Родине. 

Именно военно-патриотическое воспитание, воспитание гражданской 

ответственности, патриотических чувств, формирование понимания и осознания 

исторического прошлого и будущего, своей непосредственной роли в жизни страны 

должно стать приоритетным направлением воспитательной работы в 

общеобразовательных организациях островного региона. 

Цель программы: формирование социально активной личности гражданина и 

патриота, обладающей чувствами национальной гордости, любви к Отечеству и 

готовностью к его защите посредством созданияцелостного представления о службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации,освоения знаний и умений по основам 

начальной военной подготовки. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- познакомить учащихся с наиболее яркими страницами истории развития армии и 

флота в России, на основе этого способствовать воспитанию из них граждан – патриотов; 

- обучить практическим умениям и навыкам из области воинских профессий: 

основам огневой, тактической, строевой, туристской и медицинской подготовки. 

Развивающие: 

- развивать способности применять полученные знания и умения в 

самостоятельной деятельности и жизненных ситуациях. 

Воспитательные: 

- утвердить в сознании и чувствах молодежи патриотические взгляды и убеждения, 

уважения к культурному и историческому наследию России; 

- формировать у обучающихся убежденность сознательной готовности к защите 

Родины, ответственного отношения к военной службе. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы начальной военной 

подготовки» рассчитана на изучение в 8 классе в течение 17 часов учебного времени в 

год. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, 

- социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов; 

- готовность к служению Отечеству, его защите. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- выявлятьдефициты информации, данных, необходимыхдля решенияпоставленной 

задачи; 

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

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

2) базовые исследовательские действия: 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальными желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы. 

3) работа с информацией: 

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

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
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- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

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

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения. 

2) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить,выполнять поручения. 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы; 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

- ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Предметные результаты 

По общественно-государственной подготовке: 
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- знать назначение и организационную структуру ВС РФ, виды ВС РФ и рода войск 

(силы и средства флота); сущность и значение военной присяги, государственного флага и 

боевого знамени воинской части; 

- знать дни воинской славы России, значение государственных наград;сущность и 

особенности воинского коллектива; основные качества защитника Родины. 

По Уставам Вооруженных сил Российской Федерации: 

- знать общие обязанности военнослужащих, обязанности солдата; воинские звания 

и знаки различия; порядок выполнения воинского приветствия, правила воинской 

вежливости и поведения. 

По основам выживания: 

- знать как правильно действовать при воздействии неблагоприятных факторов 

внешней среды. 

По военной топографии: 

- определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и признакам 

местных предметов; 

- работать с картой на местности (определять расстояния, направления, свое 

местоположение и положения обнаруженных целей). 

По военно-медицинской подготовке: 

- применять штатные средства оказания первой доврачебной помощи; 

останавливать артериальные кровотечения при помощи жгута и других подручных 

средств; накладывать повязки при различных видах ранений. 

По основам радиационной, химической и биологической защиты: 

- знать основные поражающие факторы ядерного, химического и биологического 

оружия; назначение, устройство и правила пользования средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- осуществлять подбор лицевой части противогаза, осуществлять проверку его 

исправности; правильно надевать, снимать, укладывать и переносить средства 

индивидуальной защиты (противогаз и общевойсковой защитный костюм ОЗК). 

По строевой подготовке: 

- знать элементы строя и обязанности солдата перед построением и в строю, 

порядок выполнения строевых приемов; 

- выполнять одиночные строевые приемы без оружия и с оружием, слаженно 

действовать в составе подразделения. 

По огневой подготовке: 

- знать меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, при 

проведении стрельб из пневматического оружия; правила поведения в тире, на 
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стрельбище и полигоне; 

- знать назначение и боевые свойства автомата Калашникова; назначение и 

устройство частей и механизмов автомата, боеприпасы к стрелковому оружию; порядок 

осмотра и подготовки автомата и патронов к стрельбе;  

- знать назначение и боевые свойства ручных гранат; меры безопасности при 

обращении с ручными гранатами; 

- уметь быстро и правильно изготавливаться к стрельбе из различных положений, 

заряжать оружие, осуществлять производство стрельбы, разряжать и осматривать оружие 

после стрельбы; 

- снаряжать магазин патронами;осуществлять неполную разборку и сборку 

автомата Калашникова; 

- выполнять упражнения учебных стрельб; 

- точно метать ручные гранаты из различных положений. 

Формы проведения занятий, методы обучения, виды контроля 

Формы проведения занятий: 

- теоретические занятия; 

- практические занятия; 

- учебно-тренировочные занятия; 

- игры; 

- соревнования; 

- смотр-конкурс; 

- мастер-класс; 

- презентация; 

- уроки мужества. 

Средства реализации программы: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Содержание программы 

Общественно-государственная подготовка. Вооруженные силы РФ – основа обороны 

России. История создания Армии России.  Ратные подвиги защитников Отечества.Виды 

ВС РФ и рода войск (силы и средства флота). Эмблемы и нарукавные эмблемы. 

Расположение знаков, нашивок, эмблем на полевой, повседневной и парадной форме 

одежды.Сущность современного общевойскового боя, силы и средства основные 

принципы его ведения. Основные виды боя. История создания Армии России.Военные 
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учебные заведения.Дни воинской славы России.Праздники в честь Вооруженных Сил. 

История военной школы России. Офицерский корпус Вооруженных сил Русского 

Государства и его роль в Вооруженных Силах. Традиции. Верность знамени. Зарождение 

корпуса младших командиров. Подготовка младших командиров. Ратные подвиги 

защитников Отечества. Выдающиеся военные ученые и конструкторы России. Русские 

оружейники. Винтовка Мосина. Стрелковое оружие. В.Ф. Токарев. ППШ и ППС–простота 

и надежность. Автомат Калашникова. Пушечных дел мастера. Ракетный щит Родины. 

Конструкторы танков и авиаконструкторы. Морская мощь России. Современное 

вооружение. 

Общевоинские Уставы Вооруженных сил Российской Федерации. Особенности 

военной службы. Воинская обязанность. Устав внутренней службы ВС РФи 

Дисциплинарный устав ВС РФ. Военная служба – особый вид государственной службы. 

Сущность и значение военной присяги и боевого знамени воинской части. Основные 

понятия. Правовые основы воинской обязанности. Воинский учет, его организация и 

предназначение. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Призыв на военную службу.Воинские звания и знаки различия в ВС РФ.Единоначалие. 

Командиры (начальники, старшие) и подчиненные (младшие). Приказ (приказание), 

порядок его отдачи и выполнения. Воинское приветствие. О воинской 

вежливости.Воинская дисциплина, её сущность и значение. Обязанности военнослужащих 

по соблюдению воинской дисциплины. Виды ответственности военнослужащих, виды 

поощрений и дисциплинарных взысканий. 

Основы строевой подготовки.Строевые приемы и движения без оружия.Строевые 

приемы знаменной группы. История парадов в мире и России. Знаменитые воинские 

парады.Строи и их виды. Обязанности солдат перед построением и в строю. 

Предварительная и исполнительные команды. Строевая стойка. Выполнение команд: 

«становись», «равняйсь», «смирно», «вольно», «разойдись», «заправиться», «отставить», 

«головные уборы – снять (надеть)», «по порядку (на первый-второй) рассчитайсь». 

Движение строевым и походным шагом. Выполнение команд на изменение скорости и 

темпа движения. Повороты на месте и в движении. Отдание воинского приветствия на 

месте и в движении, в головном уборе и без него. Выход из строя. Подход к начальнику и 

возвращение в строй. Движение в составе отделения, взвода строевым и походным 

шагом.Повороты в движении в составе отделения. Перестроение из колонны по два в 

колонну по три в движении. Размыкание и смыкание строя. Выполнение команды в 

одношереножном и двухшереножном строю. Перестроение из одношереножного строя в 

двухшереножный, трехшереножный и обратно.Ритуалы обращения с Государственным 

флагом Российской Федерации. Подразделения Почетного караула. Подъем и спуск флага 



582 
 

на флагштоке. Знаменная группа и знаменный взвод. Порядок обращения со знаменем. 

Вынос знамени. Прохождение со знаменем торжественным маршем. Повороты со 

знаменем. Смена караула у знамени. Выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Знамя 

склонить». Представление знамени.  

Основы огневой подготовки. Требования безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке и обращении с оружием и боеприпасами.Меры безопасности при 

обращении с оружием и боеприпасами, при проведении стрельб из пневматического 

оружия; правила поведения в тире. Основы и правила стрельбы, материальная часть 

пневматической винтовки.Полет пули в воздухе. Образование траектории. Пробивное 

(убойное) действие пули. Рассевание. Подбор пуль для пневматической винтовки. 

Назначение и боевые свойства пневматической винтовки. Принципы работы механизмов 

пневматического оружия. Устранение основных неисправностей. Автомат АК-74 и его 

модификации.Автомат Калашникова во всех его модификациях. История создания. Серия 

автоматов АК-100, АК-2000. Модификации, история создания. Последовательность 

неполной сборки и разборки автомата. Назначение и общее устройство основных частей и 

механизмов. Подготовка АК к стрельбе. Возможные задержки и неисправности при 

стрельбе и способы их устранения. Снаряжение магазина патронами и заряжание 

автомата.  Техника стрельбы из пневматической винтовки.Подготовка винтовки к 

стрельбе и стрельба из пневматической винтовки. Подготовка упора для стрельбы сидя. 

Виды изготовок для стрельбы из винтовки лежа, сидя, стоя. Выполнение стрельб из 

пневматической винтовки.Материальная часть и технические характеристики ручных 

гранат.Назначение и боевые свойства ручных наступательных и оборонительных гранат. 

Устройство гранат и запалов к ним, подготовка гранат к броску. Меры безопасности при 

обращении с ручными гранатами.Метание гранат (на точность, на дальность). 

 Основы выживания. Выживание в экстремальных условиях. Варианты простейших 

укрытий.Особенности климатогеографическихи гелиофизических факторовв Сахалинской 

области. Передвижение, укрытие в районах с холодным климатом.Вода, пища, 

костер.Варианты укрытий и их особенности. Типы сооружений, которые можно создавать 

для временного пребывания зимой и летом, способы постройки простейших укрытийи 

природные заготовки «строительного материала».Основы инженерных 

решений.Самоспасение.Способы добывания, фильтрации и обеззараживания воды. Виды 

костров, подготовка и разведение.Носимый аварийный запас (НАЗ): примерный набор, 

варианты.Психологическая устойчивость в экстремальных ситуациях и способы быстрой 

адаптации к условиям враждебной среды. Преодоление страха, как основное условие 

способности к адекватному действию.Факторы, усложняющие положение человека в 

экстремальной ситуации. Способы минимизации их вредного воздействия.Основные 
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факторы, повышающие шансы на выживание человека в критических ситуациях: 

готовность к действию в чрезвычайных условиях, воля к жизни, знание основ 

самоспасения, навыки практического выживания, наличие аварийных наборов и 

комплектов, физическая подготовка, правильная организация спасения. 

Основы военной топографии.Предмет и задачи военной топографии.Местность и ее 

значение в бою. Тактические свойства местности, основные ее разновидности и влияние 

на боевые действия войск. Понятие о топографической карте. Масштаб карты. 

Географическая система координат. Чтение топографических карт. Определение 

расстояний ирельефа местности по карте. Движение по азимутам. Ориентирование на 

местности без карты.Сущность ориентирования, способы и порядок ориентирования на 

местности. Определение направлений на стороны горизонта по компасу, небесным 

светилам, признакам местных предметов. Определение своего местоположения 

относительно окружающих местных предметов. Выбор и использование ориентиров. 

Основы военно-медицинской подготовки. Правила оказания первой доврачебной 

помощи при ранениях.Раневой процесс и его влияние на способы оказания первой 

помощи. Отёк, его развитие и значение отёка, возможные осложнения. Понятия асептики 

и антисептики. Правила обработки ран.Виды кровотечений. Использование табельных и 

подручных средств для остановки кровотечения.Индивидуальные и коллективные 

медицинские средства защиты и оказания помощи.Аптечка индивидуальная, аптечка 

войсковая, пакет перевязочный индивидуальный, пакет противохимический 

индивидуальный. Состав, предназначение. 

Основы радиационной, химической и биологической защиты. Цель, задачи и 

мероприятия радиационной, химической и биологической защиты. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов.Предназначение, основные 

задачи и мероприятия радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 

Средства защиты органов дыхания: фильтрующий противогаз (назначение, устройство, 

защитные свойства; подгонка, сборка и укладка; порядок пользования, хранение), 

назначение, устройство, подгонка и порядок применения респиратора. Средства защиты 

кожных покровов человека: общевойсковой защитный комплект, его назначение, состав, 

защитные свойства; подгонка защитных чулок и плаща; порядок пользования; укладка и  

переноска.Оружие массового поражения. Средства индивидуальной и коллективной 

защиты личного состава.Ядерное оружие. Понятие о нем и его боевых свойствах. Виды 

ядерных взрывов и их отличия по внешним признакам. Краткая характеристика 

поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействие на организм человека, боевую 

технику и сооружения.Химическое оружие и воздействие на организм человека 

отравляющих веществ нервнопаралитического, кожно-нарывного, общеядовитого, 
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удушающего, психохимического и раздражающего действия.Биологическое оружие. 

Правила пользования противогазом, респиратором и средствами защиты органов дыхания 

от окиси углерода. Выполнение норматива по РХБЗ (Н-РХБЗ-4). 

Тематическое  планирование 

№ 

урока 

Наименование темы занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

1 Вооруженные силы РФ – основа обороны России. История создания 

Армии России. Ратные подвиги защитников Отечества. 

1  

2 Особенности военной службы. Воинская обязанность. Устав внутренней 

службы ВС РФ и Дисциплинарный устав ВС РФ. 

1  

3 Строевые приемы и движение без оружия. 1  

4 Строевые приемы знамённой группы. 1  

5 Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке 

и обращении с оружием и боеприпасами. 

1  

6 Основные правила стрельбы, материальная часть пневматической 

винтовки.  

1  

7 Автомат АК – 74 и его модификации. 1  

8 Техника стрельбы из пневматической винтовки. 1  

9 Материальная часть и технические характеристики ручных гранат. 1  

10 Выживание в экстремальных условиях. Варианты простейших укрытий. 1  

11 Самоспасение. 1  

12 Предмет и задачи военной топографии. 1  

13 Ориентирование на местности без карты. 1  

14 Правила оказания первой доврачебной помощи при ранениях. 1  

15 Индивидуальные и коллективные медицинские средства защиты и 

оказания помощи. 

1  

16 Цель, задачи и мероприятия радиационной, химической и биологической 

защиты. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожных 

покровов. 

1  

17 Оружие массового поражения. Средства индивидуальной и коллективной 

защиты личного состава. 

1  
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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

5-9классы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральныхгосударственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных 

требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью.  

Программа направлена на: 

− формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

− формирование интереса к познанию; 

− формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

− выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм;  

− создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности;  

− развитие у школьников общекультурной компетентности; 

− развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

− осознание своего места в обществе; 

− познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

− формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 

69676). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 

69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г. № 

24480) 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 

12.09.2022 № 70034). 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 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. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 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. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

− в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

− в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

− в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность 

в совместную с педагогом и сверстниками деятельность.  

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:  

1) соответствие датам календаря;  

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в 

текущем году.  

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). 

Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», «Новогодние 

семейные традиции разных народов России», «День учителя(советники по воспитанию)», 

«День российской науки» и т. д.  

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-

летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «215-летие со дня 
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рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. 

С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К 

примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день 

психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны 

обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-

патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария 

внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются предметом 

обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина;  

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения 

индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: 

благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков.Осознание этой 

нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, тема 

«День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах – 

единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает 

его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к 

старшим поколениям. Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». 

Обсуждается проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими 

общей культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей 

далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, 

малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. Эта высшая нравственная 

ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров о важном». В каждом 

сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается многогранность чувства 

патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни.  

4. Доброта, добрые дела 

− доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь 

без ожидания благодарности; 

− благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, 

традициями и т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 
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другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу;  

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее 

делах, помогать родителям;  

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. 

 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на 

занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории;  

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 

предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 

изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 

взаимоотношений людей.  

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии 

построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и 

музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (к 

Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я 

вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться 

точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина 

или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных 

формируются определенные ценности:  

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много 

раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит 

постепенному осознанному их принятию. Наличие сценариев внеурочных занятий не 

означает формального следования им. При анализе содержания занятия, которое 

предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, 

этнокультурные особенности территории, где функционирует данная образовательная 

организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и 

потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно 

уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых 

предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Содержание программы внеурочной деятельности«Разговоры о важном» 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь образ будущего – значит иметь ориентир, 

направление движения, позитивный образ будущего задаёт жизни определённость и 

наполняет её смыслами. Образ будущего страны – сильная и независимая Россия. 

Будущее страны зависит от каждого из нас уже сейчас. Образование – фундамент 

будущего. Знания – это возможность найти своё место в обществе и быть полезным 

людям и стране. Россия – страна возможностей, где каждый может реализовать свои 
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способности и внести вклад в будущее страны. 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. 

Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это крупнейшее мировое 

агентство, одна из самых цитируемых новостных служб страны. Агентство неоднократно 

меняло названия, но всегда неизменными оставались его государственный статус и 

функции – быть источником достоверной информации о России для всего мира. В век 

информации крайне важен навык критического мышления. Необходимо уметь 

анализировать и оценивать информацию, распознавать фейки и не распространять их.  

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская компания, с 

большой историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки. Российские 

железные дороги вносят огромный вклад в совершенствование экономики страны. 

Железнодорожный транспорт – самый устойчивый и надёжный для пассажиров: 

всепогодный, безопасный и круглогодичный. Развитие транспортной сферы стратегически 

важно для будущего страны, а профессии в этих направлениях очень перспективны и 

востребованы. 

Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль промышленности нашей 

страны, главной задачей которой является производство продуктов питания. 

Агропромышленный комплекс России выполняет важнейшую миссию по обеспечению 

всех россиян продовольствием, а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть 

всего населения планеты. Сельское хозяйство - это отрасль, которая объединила в себе 

традиции нашего народа с современными технологиями: роботами, информационными 

системами, цифровыми устройствами. Разноплановость и востребованность 

сельскохозяйственных профессий, технологичность и экономическая привлекательность 

отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.). 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий.Назначение учителя 

– социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. В разные 

исторические времена труд учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние на 

развитие образования членов общества. Учитель – советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. 

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. Знание 

истории страны, историческая правда, сохранение исторической памяти – основа 

мировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить роль России в мировой 

истории – одна из стратегий информационной войны против нашей страны. 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, своих 

близких и свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, 

умение принимать решения и осознавать их значение, жить в соответствии с духовно-

нравственными ценностями общества – основа взрослого человека. Финансовая 

самостоятельность и финансовая грамотность. 

Как создать крепкую семью. День отца. Семья как ценность для каждого гражданина 

страны. Знания и навыки для построения крепкой семьи в будущем. Почему важна 

крепкая семья? Преемственность поколений: семейные ценности и традиции (любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Память о 

предшествующих поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, 

проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство –качество, 

объединяющее все народы России. Семейные традиции встречи гостей, кулинарные 

традиции народов России. Путешествие по России – это знакомство с культурой, историей 

и традициями разных народов. Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой 

которого являются поездки туристов по стране с целью знакомства с особенностями 

местной кухни и кулинарных традиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная ответственность, 

вклад гражданина в благополучие государства и общества. Ни одно государство не может 

обойтись без налогов, это основа бюджета страны, основной источник дохода. Своим 
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небольшим вкладом мы создаём будущее страны, процветание России. Каким будет мой 

личный вклад в общее дело? 

С заботой к себе и окружающим.Доброта и забота – качества настоящего человека, 

способного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. Добрые дела граждан 

России: благотворительность и пожертвование как проявление добрых чувств и заботы об 

окружающих. Здоровый образ жизни как забота о себе и об окружающих.  

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать –хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. У России женское лицо, образ 

«Родины-матери». Материнство – это счастье и ответственность. Многодетные матери: 

примеры из истории и современной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание Российской 

Федерации. Материнство как особая миссия. Роль материнства в будущем страны. Защита 

материнства на государственном уровне. 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность волонтёров 

как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной 

жизни. Милосердие и забота – качества волонтёров. Направления волонтёрской 

деятельности: экологическое, социальное, медицинское, цифровое и т. д.  

День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и мужественные люди, 

которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества героя – человека, 

ценою собственной жизни и здоровья спасающего других: смелость и отвага, 

самопожертвование и ответственность за судьбу других. Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя волевые качества: смелость, решительность, стремление 

прийти на помощь. Участники СВО – защитники будущего нашей страны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов от 

древних времён до наших дней. Законодательная власть в России. От инициативы людей 

до закона: как появляется закон? Работа депутатов: от проблемы – к решению 

(позитивные примеры). Участие молодёжи в законотворческом процессе. 

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы России. 

Новый год – любимый семейный праздник. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Участие детей в подготовке и встрече Нового года. Подарки и 

пожелания на Новый год. История создания новогодних игрушек. О чём люди мечтают в 

Новый год. 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе 

редакторам, журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной степени 

связан с печатью. Российские традиции издательского дела, история праздника. 

Информационные источники формируют общественное мнение. Профессиональная этика 

журналиста. Издание печатных средств информации – коллективный труд людей многих 

профессий. Зачем нужны школьные газеты? Школьные средства массовой информации. 

День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. 

История основания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Студенческие годы – это путь к овладению профессией, возможность для творчества и 

самореализации. Перспективы получения высшего образования. Как сделать выбор? 

Студенчество и технологический прорыв. 

БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в современном мире. 

БРИКС – символ многополярности мира. Единство и многообразие стран БРИКС. 

Взаимная поддержка помогает государствам развивать торговлю и экономику, 

обмениваться знаниями и опытом в различных сферах жизни общества. Россия успешно 

развивает контакты с широким кругом союзников и партнёров. Значение российской 

культуры для всего мира. 

Бизнес и технологическое предпринимательство. Экономика: от структуры хозяйства к 

управленческим решениям. Что сегодня делается для успешного развития экономики 

России? Цифровая экономика – это деятельность, в основе которой лежит работа с 

цифровыми технологиями. Какое значение имеет использование цифровой экономики для 

развития страны? Механизмы цифровой экономики. Технологическое 
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предпринимательство как особая сфера бизнеса. Значимость технологического 

предпринимательства для будущего страны и её технологического суверенитета. 

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия.Искусственный 

интеллект – стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и повышающая 

эффективность производства. Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ 

помогает только при условии, если сам человек обладает хорошими знаниями и 

критическим мышлением. Степень ответственности тех, кто обучает ИИ. 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День 

защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает 

сегодня. Защита Отечества – обязанность гражданина Российской Федерации, проявление 

любви к родной земле, Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения 

великого русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества российского воина: смелость, 

героизм, самопожертвование. 

Арктика – территория развития. Арктика – стратегическая территория развития страны. 

Почему для России важно осваивать Арктику? Артика –ресурсная база России. 

Российские исследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный 

ледокольный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство с проектами развития 

Арктики. Международный женский день. Международный женский день –праздник 

благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе – труженица, мать, 

воспитательдетей. Великие женщины в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию. 

Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад в благополучие и здоровье 

нации, будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о собственном 

здоровье, спорт как важнейшая часть жизни современного человека. Условия развития 

массового спорта в России.  

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. История и 

традиции Артека. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Артек – это 

уникальный и современный комплекс из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – 

пространство для творчества, саморазвития и самореализации.  

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. 

Чайковского. Искусство – это способ общения и диалога между поколениями и 

народами. Роль музыки в жизни человека: музыка сопровождает человека с рождения до 

конца жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Россия – страна с 

богатым культурным наследием, страна великих композиторов, писателей, художников, 

признанных во всём мире. Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране 

творчеством. 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия –великая и 

уникальная страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторимсвоими природными, 

экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному краю, способность любоваться 

природой и беречь её – часть любви к Отчизне. Патриот честно трудится, заботится о 

процветании своей страны, уважает еёисторию и культуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как возникла 

наша Вселенная. Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полёты в космос – это 

результат огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, космонавтов, которые 

обеспечили первенство нашей Родины в освоении космического пространства. В условиях 

невесомости космонавты проводят сложные научные эксперименты, что позволяет 

российской науке продвигаться в освоении новых материалов и создании новых 

технологий. 

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого 

человека. Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная история развития 

российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-

испытателей первых российских самолётов. Мировые рекорды российских лётчиков. 

Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 
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Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет государственной 

политики страны. Современные поликлиники и больницы. Достижения российской 

медицины. Технологии будущего в области медицины. Профессия врача играет ключевую 

роль в поддержании и улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач – не просто 

профессия, это настоящее призвание, требующее не только знаний, но и человеческого 

сочувствия, служения обществу. Волонтёры-медики. Преемственность поколений и 

профессия человека: семейные династии врачей России. 

Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и развития общества. 

Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, не бояться 

трудностей (труд и трудно – однокоренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы 

добиться долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что будет 

нужно стране, когда я вырасту?  

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы –священная дата, 

память о которой передаётся от поколения к поколению. Историческая память: память о 

подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу 

историю и чтить память всех людей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. 

Страницы героического прошлого, которые нельзя забывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. Детские 

общественные организации разных поколений объединяли и объединяют активных, 

целеустремлённых ребят. Участники детских общественных организаций находят друзей, 

вместе делают полезные дела и ощущают себя частью большого коллектива. Участие в 

общественном движении детей и молодежи, знакомство с различными проектами. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в 

ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил 
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безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

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

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

состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

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

права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 

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

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

В сфере ценности научного 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. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям 

других; повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, умение осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать свое развитие; умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учетом 

влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий.  

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные 

методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

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

выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать надежность 

информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

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

условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
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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; понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности.  

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);  

делать выбор и брать ответственность за решение;  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

оценивать соответствие результата цели и условиям; 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 свое право на ошибку и такое же право другого;  

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

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы; участие в 

диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации; овладение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым); формулирование вопросов по содержанию 

текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной 

форме содержания текста;выделение главной и второстепенной информации, явной и 

скрытой информации в тексте; извлечение информации из различных источников, ее 

осмысление и оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее 

роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы 

как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, 
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интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

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

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие умения 

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. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и 

традициях народов России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 

приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 

поведения в сети. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и 

истории России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; умение рассказывать об исторических событиях, явлениях, 

процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий; умение выявлять существенные черты и характерные 

признаки исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями 

XX - начала XXI вв.; умение определять и аргументировать собственную или 

предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к 

историческому наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базового социального института; о характерных чертах общества; о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; о процессах и 

явлениях в экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; об основах конституционного строя и организации государственной власти в 

Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том 

числе несовершеннолетнего); о системе образования в Российской Федерации; об основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 

народов России, преемственность истории нашей Родины); умение сравнивать (в том 

числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, 

явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные 

функции; умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 
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включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; умение использовать полученные знания для 

объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности; умение с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 

зрения социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности; умение анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом; умение оценивать собственные поступки и поведение 

других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 

социальных норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 

человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 

практических задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового 

сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; умение устанавливать взаимосвязи 

между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и 

процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; умение 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

урока 

Наименование  раздела программы , темы урока Колич

ество 

часов 

Дата 

1 Образ будущего. Ко Дню знаний 1  

2 Век информации.  120 лет  

Информационному агентству России  ТАСС 

1  

3 Дорогами России 1  

4 Путь зерна 1  

5 День учителя 1  

6 Легенды о России 1  

7 Что значит быть взрослым? 1  

8     Как создать крепкую семью. День отца   1  

9 Гостеприимная Россия. Ко Дню народного 

единства 

1  

10 Твой вклад в общее дело 1  

11 С заботой к себе и окружающим 1  

12 День матери 1  

13 Миссия-милосердие  (ко Дню волонтёра 1  

14 День Героев Отечества 1  

15 Как пишут законы? 1  

16 Одна страна –  одни традиции 1  
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17 День российской печати 1  

18 День студента 1  

19 БРИКС (тема  о международных отношениях) 1  

20 Бизнес  и технологическое предпринимательство 1  

21 Искусственный интеллект и человек. Стратегия 

взаимодействия 

1  

22 Что значит служить Отечеству? 280 лет  со дня рождения   

Ф. Ушакова 

1  

23 Арктика – территория развития 1  

24 Международный женский день 1  

25 Массовый спорт в России 1  

26 День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-

летие Артека 

1  

27 Служение творчеством. Зачем людям искусство?  

185 лет со дня рождения  П. И. Чайковского 

1  

28 Моя малая Родина (региональный  и местный 

компонент 

1  

29 Герои космической отрасли 1  

30 Гражданская авиация России 1  

31 Медицина России 1  

32 Что такое успех? (ко Дню труда 1  

33 80-летие Победы  в Великой Отечественной войне 1  

34 Жизнь в Движении 1  

35 Ценности, которые нас объединяют 1  

    

 

 

Рабочая программа по учебному курсу по русскому языку 

«Учись писать грамотно» 

9 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Учись писать грамотно» рассчитана на 

учащихся 9 класса общеобразовательных школ. Она дополняет программу русского языка 

5-9 классов, корректирует ее в соответствии с требованиями и моделями заданий ОГЭ 

2025г . 

В данной программе учебного курса внимание уделяется обучению написания 

сжатого изложения. В современных программах нет законченной, логически 

обоснованной системы работы по обучению создания сжатых текстов. В существующих 

программах не определен круг специальных речевых умений, не описаны требования, 

предъявляемые к сжатым изложениям школьников. Все это вызывает необходимость 

создания системы работы с учащимися по подготовке к итоговой аттестации в новой 

форме. Учебный курс позволяет подробно рассмотреть все этапы работы над сжатым 

изложением, учащиеся получают больше возможности попрактиковаться в написании 

сжатого изложения. 
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Программа учебного курса предусматривает также обучение учащихся написанию 

сочинения на морально-этическую тему. Данному виду работы по развитию речи в 

программе русского языка 5-9 класса также не уделяется достаточного внимания, и это  

затрудняет подготовку учащихся к выполнению части 3задания 13.3. 

Данный курс предусматривает работу с текстом, его анализ с точки зрения 

структуры, средствам речевой выразительности и роли лексических и грамматических 

явлений в тексте. Кроме того, учащиеся получают больше возможности попрактиковаться 

в работе с тестовыми заданиями. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей и уровня 

подготовленности учащихся, она ориентирована на развитие логического мышления, 

предметных умений и творческих способностей учащихся. 

Предлагаемый подготовительно-тренировочный курс предназначен для учащихся 9 

классов и рассчитан на 17 часов. Он отвечает важным целям: знакомит с практикой 

экзамена по русскому языку в форме ОГЭ и намечает приоритеты подготовки к ЕГЭ в 11 

классе. 

Данный курс обеспечивает понимание системы знаний о языке, формирует 

стабильные навыки владения языком и совершенствование речевой культуры. Данный 

курс эффективен при организации занятий, ориентированных на подготовку к итоговой 

аттестации, где независимо от формы проведения учащиеся должны продемонстрировать 

результаты овладения нормами современного русского языка, основами культуры устной 

и письменной речи. 

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (повторение правил, 

изучение трудных случаев правописания, определение этапов создания текста) и 

практическая часть (выполнение различных упражнений, помогающих сформировать 

языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить знания 

орфографических и пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки). 

Цель изучения курса: осуществление поэтапной системной подготовки учащихся к 

выполнению заданий новой формы Государственной итоговой аттестации по русскому 

языку; 

 

Задачей курса является формирование навыков, обеспечивающих успешное 

прохождение итоговой аттестации. 

В ходе занятий учащиеся должны научиться: 

-грамотно писать сжатое изложение публицистического стиля; 

-овладеть формами обработки информации исходного текста; 

-через систему практических заданий и тренингов повторить, расширить и 

систематизировать знания учащихся по грамматике, орфографии, пунктуации и 

текстологии, проверяемых в ходе проведения экзамена в новой форме ; 

-работать с тестовыми заданиями; 

-уметь правильно подбирать примеры-аргументы при написании сочинения; 

-четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

-самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

-работать с бланками экзаменационной работы. 

Программа элективного курса состоит из трех основных разделов: 

1.Сжатое изложение. 
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2.Сочинение. 

3.Решение тестовых заданий . 

Содержание программы учебного курса 

1. Введение. Значение курса, его задачи (1 час). 

Структура экзаменационной работы в формате ГИА. Число и виды заданий. Знакомство с 

демонстрационным вариантом 2025 г. Особенности заполнения бланков экзаменационной 

работы. Знакомство с критериями оценки выполнения заданий. 

2. Текст. Сжатое изложение (3 часа). 

Тема. Главная мысль текста. Сжатое изложение. Что такое микротема. Микротемы 

исходного текста. Абзацное членение текста.  Разделение информации на главную и 

второстепенную, исключение несущественной и второстепенной информации. Приемы 

сжатия текста: исключение, обобщение, упрощение. 

3. Текст. (4 часа). 

Критерии оценки задания 13.1-13.3 Структура сочинения на морально-этическую тему. 

Формулировка тезиса сочинения-рассуждения наморально-этическую тему. Аргументы в 

сочинении на морально-этическую  тему. Приемы ввода примеров из исходного текста. 

Вывод сочинения-рассуждения. Композиционное оформление сочинения-

рассуждения. Создание сочинения-рассуждения на морально-этическую тему по 

толкованию ключевого понятия в тексте.  

4. Комплексный анализ текста. Выполнение тестовых заданий (8 часов). 

Понимание текста. Целостность текста. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Лексическое 

значение слова. Выразительные средства. Стили речи. Правописание приставок. 

Правописание суффиксов. Простое осложненное предложение. Знаки препинания в 

простом осложненном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Словосочетание. 

Грамматическая основа предложения. Сложные бессоюзные предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи.  

5. Заключение. Итоговый контроль (1 час). 

Анализ ошибок. 

Учебно-тематический план. 

Тема  Кол-во часов Формы контроля 

1. Введение. Значение курса, его задачи. 1  

2. Текст. Сжатое изложение 3 Текущий контроль- 

тренировочные упражнения 

3. Текст. Сочинение на морально-

этическую  тему 

4 Текущий контроль- 

тренировочные упражнения 

4. Комплексный анализ текста. 

Выполнение тестовых заданий         

    

9 Текущий контроль- 

тренировочные упражнения. 

Итоговая практическая 

работа 

 «Требования к уровню подготовки обучающихся.» 

Учащиеся должны знать: 
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 содержание используемых в задании экзаменационной работы понятий и терминов: «тема 

текста», «основное содержание прослушанного текста», «микротема», «приёмы сжатия 

(компрессии) текста»; 

 лексические явления в языке; 

 грамматические явления в языке. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать собственное связное высказывание на заданную тему на основе прочитанного 

текста; 

 аргументировать положения своей работы, показывая умение не только анализировать 

текст, но и способность к обобщению жизненных фактов. 

 последовательно излагать материал, оформлять текст сочинения-рассуждения в 

соответствии с критериями оценивания новой формы итоговой аттестации по русскому 

языку в 9 классе. 

 уметь осознанно выбирать вариант ответа в тестовых задания. 

Тематическое  планирование 

№ 

урока 

Наименование темы занятия Кол-

во 

часов 

Дата  

1 Введение. Значение курса, задачи. Особенности ОГЭ-2025г. 

по русскому языку: цели, задачи, содержание, учебные 

пособия. Знакомство с демоверсией. Критерии оценки. 

1  

  Текст. Сжатое изложение.   

2 Микротемы текста. 1  

3 Способы сокращения текста. Исключение. Упрощение. 

Обобщение 

1  

4 Практическая работа. Приемы работы с текстом. Анализ работ 1  

 Текст. Сочинение на морально-этическую тему.   

5 Сочинение-рассуждение. Критерии оценки. Алгоритм работы 

над сочинением. 

1  

6 Основные способы толкования слова(понятия) 1  

7 Наличие аргументов. Речевые клише. 1  

8 Практическая работа. Написание сочинения-рассуждения 1  

 Комплексный анализ текста. Тестовые задания.    

9 Понимание текста. Обоснованный ответ на задание 2. 1  

10 Изобразительно-выразительные средства. Анализ текста с 

точки зрения использования в нём средств выразительности. 

1  

11 Виды стилистической окраски слов. Синонимы. 1  

12 Правописание приставок (изменяемых, неизменяемых, 

приставок пре- и при-) 

1  

13 Одна и две буквы Н в прилагательных, наречиях, причастиях. 1  

14 Способы подчинительной связи в словосочетаниях. 1  
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Грамматическая основа предложения. 

15 Простое осложнённое предложение. Виды сложных 

предложений 

1  

16 Простое осложнённое предложение. Виды сложных 

предложений 

1  

17 Итоговый контроль 1  

 

Учебный курс по русскому языку 

5 класс 

Моя речь – моё достоинство 

 

Пояснительная записка 

«Единственная настоящая роскошь- 

это роскошь человеческого общения» 

А. Сент-Экзюпери « Маленький принц» 

    Согласно стандартам второго поколения в основе построения данного курса лежит идея 

гуманизации образования, соответствующая представлениям о целях школьного 

образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы и способности. 

В  обучении и общем развитии обучающихся основной образовательной программы 

основного общего образования предмету «Русский язык» принадлежит немаловажная 

роль: совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма); понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации 

и стилю общения; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета;  стремление к речевому самосовершенствованию; формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Рабочая программа элективного курса  «Моя речь – моё достоинство»  для 

обучающихся  5  класса  составлена на основе ФГОС, примерной программы по 

русскому языку, направленного на развитие речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самоусовершенствовании. 

Речевая культура - один из компонентов общей культуры человека,  его интеллекта.  Как и 

другие слагаемые культуры, она прививается, воспитывается и требует постоянного 

совершенствования.  Культура речи - особый раздел науки о языке, главным результатом 

изучения которого должно быть умение говорить и писать правильно; она органически 

включает в себя все элементы, способствующие точной, ясной и эмоциональной передаче 

мысли. 

     Сочетание курса по русскому языку и курса по выбору «Моя речь – моё достоинство» 

даёт возможность максимально успешно сформировать функционально-грамотную 

личность. Реализация программы данного курса способствует приобретению 

обучающимися навыков культуры общения, обогащению словарного запаса, овладению 

нормами русского литературного языка, развитию познавательного интереса к предмету 

«Русский язык», развитию самостоятельности и осмысленности выводов и 

умозаключений, активизации навыков ораторского искусства. 



602 
 

Основная цель курса состоит в формировании всесторонне образованной и 

инициативной личности, владеющей системой знаний и умений по русскому языку; в 

повышении уровня коммуникативной компетенции обучающихся; идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов,  которые складываются в ходе учебно-

воспитательного процесса и готовят её к активной деятельности и непрерывному 

образованию в современном обществе. 

Цель программы достигается в результате решения ряда взаимосвязанных между собой 

задач: 

1. познакомить с основными понятиями культуры речи; 

2. формировать навыки, необходимые для общения бытового и делового; 

3. пробудить  потребности у обучающихся к  формированию яркой и выразительной 

устной и письменной речи; 

4. способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления; 

5. способствовать развитию смекалки и сообразительности. 

6. создать условия для учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, а также их самостоятельной работы по развитию речи. 

Место курса в учебном плане 

В учебном плане заложена возможность личностной ориентации и индивидуализации 

образовательного процесса (вариативная часть) . В целях повышения грамотности и 

культуры речи обучающихся 5 классов  предложен  курс по выбору обучающихся «Моя 

речь – моё достоинство». Курс рассчитан на 34 часа: 1 ч в неделю, 34 учебных недели. 

Планируемые результаты изучения курса: 

В результате изучения данного курса обучающийся должен 

иметь представление: 

- о роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, 

самовыражения и развития творческих способностей; 

- о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; 

- о нормах речевого поведения в  различных сферах общения. 

знать: 

- основные понятия культуры речи, основные качества речи; 

- показатели индивидуальной культуры человека; 

- языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; 

- изобразительные возможности словообразования, выразительные средства лексики и 

фразеологии, грамматические средства выразительности речи; 

- основные нормы литературного языка; 

- назначение речевого этикета; 

- значение различных видов словарей в жизни человека. 

- качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, уместность, 

богатство).  

 Планируемые результаты  - личностные: развитие любви и уважения к Отечеству, его 

языку и культуре; понимание роли слова, русского языка в формировании и выражении 

мыслей и чувств, самовыражения и развития творческих способностей; формирование 

коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные:  развивать мотивы и интересы  познавательной деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

сознательного  выбора в  познавательной деятельности; умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 



603 
 

мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

Предметные:  знать/ понимать/ уметь 

· владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, 

уместность, богатство); 

· моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

· расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

· совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты и исправлять их; 

· работать над расширением словарного запаса; 

· применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая 

устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 

Содержание курса 

Культура речи (5 часов) 

Вводное занятие. Русский язык – наше национальное богатство. Речевой этикет как 

правила речевого общения. Особенности разговорного стиля речи. Правила речевого 

этикета. Как мы обращаемся друг к другу. «Ты и Вы». Азбука важных и вежливых слов. 

Наш язык богат и могуч. Великие люди о языке. 

«В начале было слово…» (13 часов) 

О чём рассказывает устное народное творчество? Сказка П.П. Ершова «Конёк-горбунок» - 

литературный памятник живому русскому языку XIX  века. Историзмы, архаизмы, 

неологизмы. Литературный язык и местные говоры. Лексические диалектные различия и 

их типы. Анализ диалектной лексики в рассказе С.М.Мишнева «Русская изба». 

Фразеологическое богатство языка. Фразеологические словари. Краткие мудрые 

изречения. Афоризмы. Крылатые слова. Сочинение сказки с использованием 

фразеологизмов, афоризмов, крылатых слов. Общеупотребительные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. Молодёжный сленг и отношение к нему. 

Антропонимика как наука. Личное имя. Отчество. История возникновения фамилий. О 

чем могут рассказать фамилии? 

Прозвища как объект научного изучения. Происхождение прозвищ. 

 «Слово – понятие, слово – творчество» (10 часов) 

К истокам слова. Почему мы так говорим? Происхождение слов. Работа с 

этимологическим словарем. Лексическое значение слова. Способы определения 

лексического значения слова. Толковый словарь. «Сказал то же, да не одно и то же». О 

словах одинаковых, но разных. Как правильно употреблять слова. Многозначность как 

основа художественных тропов. Метафора в загадках, пословицах, поговорках. Богатство 

русского языка (синонимы,  антонимы). Текст как речевое произведение. Тема, 

микротема, основная мысль, ключевые слова. Письмо как речевой жанр. Как общаться на 

расстоянии? Напиши письмо Другу. 

Качества хорошей речи (7 часов) 

Разговор как искусство устной речи. Основные нормы современного литературного 

произношения. Эмоциональная грамотность. Основные речевые правила  общения 

посредством телефона. Основные правила письменного общения в виртуальных 

дискуссиях на чатах Интернета. Невербальные средства общения. Значение мимики и 

жестикуляции при общении. Защита проектов «В умелых руках слово творит чудеса». 

Итоговое занятие. 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Основные виды 

деятельности 

Кол-

вочасов 
Дата 

  Культура речи 

1 Вводное занятие. Русский язык – наше Лекционное занятие. 1   
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национальное богатство. 

2 

Речевой этикет как правила речевого 

общения. Особенности разговорного 

стиля речи. 

Подготовка сообщений, 

практические задания  по 

культуре речи. 

1   

3 
Правила речевого этикета. Как мы 

обращаемся друг к другу. «Ты и Вы». 

Индивидуальная и групповая 

работа: правила поведения во 

время беседы 

1   

4 Азбука важных и вежливых слов. Сбор материала и анализ. 1   

5 
Наш язык богат и могуч. Великие люди 

о языке. 
Сбор материала и анализ. 1   

  «В начале было слово…» 

6 

О чём рассказывает устное народное 

творчество? Сказка П.П. Ершова 

«Конёк-горбунок» - литературный 

памятник живому русскому языку XIX  

века. 

Просмотр сказки. 

Индивидуальная и групповая 

поисковая работа. 

1   

7 Историзмы, архаизмы, неологизмы. Сбор материала и анализ. 1   

8 Литературный язык и местные говоры. Заочное путешествие. 1   

9 
Лексические диалектные различия и их 

типы. 

Сбор материала по 

тематическим группам 

лексики. 

1   

10 
Анализ диалектной лексики в рассказе 

С.М.Мишнева «Русская изба». 
Работа с тестом. 1   

11 
Фразеологическое богатство языка. 

Фразеологические словари. 

Индивидуальная  поисковая 

работа. Практическое занятие. 
1   

12 
Краткие мудрые изречения. Афоризмы. 

Крылатые слова. 

Индивидуальная  поисковая 

работа. Практическое занятие. 
1   

13 

Практическая работа. Сочинение сказки 

с использованием фразеологизмов, 

афоризмов, крылатых слов. 

Создание самодельных книжек 

сказок или выпуск сборника 

сказок. 

1   

14 

Общеупотребительные слова, Термины 

и профессионализмы. Жаргонная 

лексика. 

Индивидуальная и групповая 

поисковая работа. 
1   

15 Молодёжный сленг и отношение к нему. 

Самостоятельное наблюдение 

и запись речи,  анализ 

собранного материала. 

1   

16 
Антропонимика как наука. Личное имя. 

Отчество. 

Сбор материала по истории 

личных имен, отчеств. 
1   

17 
История возникновения фамилий. О чем 

могут рассказать фамилии? 

Сбор материала по истории 

личных фамилий. 
1   

18 
Прозвища как объект научного 

изучения. Происхождение прозвищ. 
Сбор материала и обработка. 1   

  «Слово – понятие, слово – творчество» 

19 
К истокам слова. Почему мы так 

говорим? 

Составление «биографии» 

слова. 
1   

20 
Происхождение слов. Работа с 

этимологическим словарем. 

Элементы игровых 

технологий. 
1   

21 

Лексическое значение слова. Способы 

определения лексического значения 

слова. Толковый словарь. 

Составление «паспорта» 

слова. 
1   

22 
«Сказал то же, да не одно и то же». О 

словах одинаковых, но разных. 
Наблюдение за языком 1   
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23 Как правильно употреблять слова. Сбор материала и анализ 1   

24 

Многозначность как основа 

художественных тропов. Метафора в 

загадках, пословицах, поговорках. 

Анализ произведений УНТ, 

создание своих загадок. 
1   

25 
Богатство русского языка (синонимы,  

антонимы) 
Работа со словарями 1   

26 

Текст как речевое произведение. Тема, 

микротема, основная мысль, ключевые 

слова. 

Работа с текстами. 1   

27 
Письмо как речевой жанр. Как общаться 

на расстоянии? 

Составление памятки «Как 

написать письмо». 
1   

28 Напиши письмо Другу. Создание творческих работ. 1   

  Качества хорошей речи 

29 

Разговор как искусство устной речи. 

Основные нормы современного 

литературного произношения. 

Лекционное занятие. 1   

30 Эмоциональная грамотность. 

Изображение персонажей 

сказки с выражением 

различных эмоций. 

1   

31 
Основные речевые правила  общения 

посредством телефона. 

Индивидуальная и групповая 

работа. Практическое занятие. 
1   

32 

Основные правила письменного 

общения в виртуальных дискуссиях на 

чатах Интернета. 

Индивидуальная и групповая 

работа. Практическое занятие. 
1   

33 

Невербальные средства общения. 

Значение мимики и жестикуляции при 

общении. 

Использование невербальных 

средств общения в диалоге. 

Практическое занятие. 

1   

34 
Защита проектов «В умелых руках слово 

творит чудеса» 
Защита проекта. 1   

 

Литература для учителя 

1.        Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М.: Просвещение, 

2000г. 

2.      Вагапова, Д. X. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. - М.: Цитадель, 

2001 

3.      Васильева-Гангнус Л. Азбука вежливости. – М., Педагогика, 1989. 

Средства обучения 

1. Мультимедийные презентации по темам:  «Великие люди о языке», «Лексические 

диалектные различия и их типы», «Фразеологическое богатство языка», «Крылатые 

выражения», 

2.  Сказка П.П. Ершова «Конёк-горбунок» (х\ф) 

3.  Словари и справочники по русскому языку: 

-Орфографический словарь. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков, Дрофа,Москва,2006 

-Фразеологический словарь русского языка.В.Тихонов, Русский язык.Медиа, Москва,2006 

-Краткий этимолого-орфографический словарь. ПатрамоваЗ.С..Саратов, «Лицей»2005 

4. Мультимедийные пособия. 

- Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. /Изд. ООО «Кирилл и Мефодий», 2007, 

2008, 2010. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 учебного курса 

«Занимательная математика» 
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 5 класс  

Пояснительная записка 

Программа  курса «Занимательная математика» рассчитана на обучающихся 5-х классов, 

интересующихся математикой. Согласно ФГОС нового поколения проведение такого курса 

способствует самоопределению обучающихся при переходе к профильному обучению в средней 

и старшей школе. 

Данный курс способствует развитию познавательной активности, формирует потребность в 

самостоятельном приобретениизнаний и в дальнейшем автономном обучении, а также 

интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию учащихся.  

Программа содержит в основном традиционные темы занимательной математики: 

арифметику, логику, комбинаторику и т.д. Уровень сложности подобранных заданий таков, что к 

их рассмотрению можно привлечь значительное число учащихся, а не только наиболее 

сильных.В результате занятий учащиеся должны приобрести навыки и умения решать более 

трудные и разнообразные задачи, а так же задачи олимпиадного уровня. 

При реализации содержания программы учитываются возрастные и индивидуальные 

возможности учащихся, создаются условия для успешности каждого ребёнка.  

Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и практических занятий. В 

ходе занятий учащиеся выполняют практические работы, готовят рефераты, выступления, 

принимают участия в конкурсных программах.  

Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый 

государственным стандартом математического образования, а также позволяет осуществлять при 

этом такую подготовку, которая является достаточной для углубленного изучения математики. 

Таким образом, основной целью разработанной программы является углубление  и 

расширение математических знаний  и умений, сохранение  и развитие интереса  учащихся к  

математике.  

Для достижения  поставленной  цели  необходимо решение  следующих учебных задач: 

1) в направлении личностного развития: развитие устойчивого интереса учащихся к 

математике и ее приложениям; формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры; значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных  сфер человеческой деятельности; привитие учащимся определенных 

навыков научно-исследовательского характера; развитие у учащихся умения самостоятельно и 

творчески работать с учебной и научно-популярной литературой. 

3) в предметном направлении:создание фундамента для математического развития, 

формирование  механизмов мышления,характерных для математической деятельности, высокой 

культуры математического мышления; оптимальное развитие математических способностей у 

учащихся; расширение и углубление представлений учащихся о практическом значении 

математики. 

4) коммуникативные УУД: воспитание учащихся чувства коллективизма и умения 

сочетать индивидуальную работус коллективной; установление более тесных деловых 

контактов между учителем математики и учащимися и на этой основе более   глубокое 

изучение познавательных интересов и запросов школьников.  

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию 

программы, являются: 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

• доброжелательный психологический климат на занятиях;  

• личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса;  

• оптимальное сочетание форм деятельности;  

• доступность.  

Эффективности   реализации  программы  курса способствует использование  

различных форм проведения занятий, в частности  таких, как: 
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- эвристическая беседа;  

- интеллектуальная игра;  

- дискуссии; 

- математические  состязания, турниры,конкурсы; 

- творческие задания. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в виде  защиты исследовательских 

проектов, которые предполагают самостоятельную творческую работу обучающихся по 

предложенной тематике с последующей защитой их решения на занятиях, научно-практических 

конференциях. Предполагается, что знакомство учащихся с нестандартными (как по 

формулировке, так и по решению) задачами будет способствовать повышению их успеваемости 

на уроках математики и развитию у них интереса к предмету. 

 

Предполагаемая результативность курса: 

 усвоение основных базовых знаний по математике; её ключевых понятий; 

 улучшение качества решения  задач различного уровня сложности учащимися;  

 успешное выступление на олимпиадах, играх, конкурсах, научно-практических 

конференциях. 

             Общая характеристика курса «Занимательная математика» 

Курс «Занимательная математика» входит во внеурочную деятельность по 

направлению общеинтеллектуальное развитие личности. Программа предусматривает 

включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько 

математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической 

ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе 

формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это 

возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и 

самому найти выход – ответ. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, 

предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности, позволят обучающимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Курс «Занимательная математика» предусматривает организацию подвижной 

деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью включены 

подвижные математические игры, предусмотрена последовательная смена деятельности 

в течение одного занятия; передвижение по классу в ходе выполнения математических 

заданий.Во время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми 

(возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При 

организации занятий целесообразно использовать принцип свободного перемещения по 

классу, работу в парах постоянного и сменного состава, работу в группах. Некоторые 

математические игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований 

между командами. 

 

Место курса «Занимательная математика» в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часов в год (1 часа в неделю). Содержание курса 

«Занимательная математика» отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности: соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся 

дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные 



608 
 

познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, 

интересные математические факты, способные дать простор воображению. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Занимательная математика» 

- формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

- освоение эвристических приемов рассуждений; 

- формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

- развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

- формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы; 

- формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

- привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

 

Результаты освоения содержания курса «Занимательная математика» 

Личностными результатами изучения данного  курса являются: 

 формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов       

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности - качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметными  результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). По окончании обучения учащиеся должны уметь: 

 сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

 использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения занимательных 

задач; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

математическими головоломками.  

 включаться в групповую работу. 
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 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его.  

 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты: 

 знают особые случаи устного счета 
 решают текстовые задачи, используя при решении таблицы и «графы» 

 знают разнообразные логические приемы, применяемые при решении задач. 

 решают  нестандартные задачи на разрезание 

 знают определения основных геометрических понятий 

 

 решают простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора 

возможных вариантов 

 измеряют геометрические величины, выражают одни единицы измерения через 

другие. 

 вычисляют значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов) 

 

Содержание курса «Занимательная математика» 

Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу 

творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей 

применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 
Каждое занятие состоит из двух частей: задачи, решаемые с учителем, и задачи для 

самостоятельного (или домашнего) решения.  Учащиеся  знакомятся с интересными свойствами 

чисел, приемами устного счета, особыми случаями счета, с биографиями великих математиков, 

их открытиями. Большая часть занятий отводится решению олимпиадных задач. 

Как люди научились считать. Старинные системы записи чисел. Числа-великаны.  

Как возникло слово «математика». Счёт у первобытных людей.Иероглифическая система 

древних египтян. Римские цифры. Славянские цифры. История возникновения названий – 

«миллион», «миллиард», «триллион». Числа великаны.  

Практика: Занимательные задачи «Сколько?». Загадки о числах. Игра «Весёлый счёт». 

Задачи на смекалку «Цифры спрятались». Защита проекта «В мире чисел». 

Мир занимательных задач 

Головоломки и числовые ребусы. Судоку. Старинные задачи. Задачи, решаемые способом 

перебора, «с конца». Логические задачи. Комбинаторные задачи. Графы. Круги Эйлера. 

Принцип Дирихле. Задачи на взвешивание. Задачи на переливание.Задачи на движение 

нестандартного характера. 

Практика: Составление и решение ребусов, задач, загадок, связанных с математикой. 

Блиц-турнир по решению старинных занимательных задач. Задачи на сообразительность и 

смекалку «Затруднительные положения». Игра «Математический футбол» (игровой 

математический практикум по решению логических задач, головоломок). Соревнование «Кто 

больше». Турнир «Смекалистых»  

 

Блистательные умы 
К.Гаусс. Л.Эйлер. Л.Ф.Магницкий. С.В. Ковалевская. Просмотр видеофильмов, 

содержащих информацию о великих учёных математиках России и Европы. Высказывания 

великих людей о значении математики. 

Практика:Защита проектов «Великие математики». 
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Математика вокруг нас 

Что такое фольклорная математика? Освоение космического пространства человечеством. 

Роль математики в этом процессе. История строительства и развития города Липецка. Просмотр 

презентации «Наш город».Основы здорового образа жизни и математика. 

Практика:Аукцион «Числа, спрятанные в пословицах и поговорках». Игра «Опознай 

пословицу». Конкурс частушек о математике. Задачи, связанные с историей освоения космоса. 

Игра-путешествие «Полёт на Марс». Практические задачи, связанные с городом. Конкурс задач 

с краеведческим содержанием, составленных детьми.Занимательные задачи, связанные со 

спортом, здоровым питанием, режимом дня. Сообщения о роли математики в формировании 

здорового образа жизни. Проект – выпуск газеты «Математика вокруг нас» 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

В неделю – 1 занятие (1 ч) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

занятий 

1 
Как люди научились считать. Старинные системы записи 

чисел. 
5 

2 Мир занимательных задач  16 

3 Блистательные умы 5 

4 Математика вокруг нас 8 

 Итого  34 

 

  



 

Календарно – тематическое планирование курса «Занимательная математика», 5 класс 

 

уро

ка 

Темы занятий 

Форма 

проведе

ния 

заняти

й 

Кол-

во 

час. 

Результат 

Универсальные учебные 

действия проведения научится 

получит 

возможность 

научиться 

Как люди научились считать. Старинные 

системы записи чисел. 
5   

 

Как возникло слово «математика». 

Счёт у первобытных людей. 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Поиск 

информа

ции.  

1 

Узнает о 

месте 

математики 

в истории 

цивилизации 

и в нашей 

жизни. 

Представлять о 

математике как о 

методе познания 

действительности. 

КУУД: развивать у учащихся 

представления о месте 

математики в системе наук; 

поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

уметь организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

строить конструктивные 

отношении со сверстниками. 

РУУД: определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства 

её достижения; 

составлять план выполнения 

задания совместно с учителем. 

ПУУД: сравнивать различные 

объекты: выделять из 

множества один или несколько 

объектов, имеющих общие 

свойства. 

уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

делать предположения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

задачи. 

Древнегреческая, древнеримская и 

другие нумерации. 

Поиск 

информа

ции. 

Мини- 

доклады

. 

1 

Читать, 

записывать 

числа 

различных 

систем 

счисления 

Применять числа 

из различных 

систем счисления. 

Другие системы счисления. 

Славянские цифры. 

Практич

еская 

работа. 

Мини- 

доклады

. 

1 

Читать, 

записывать 

числа 

различных 

систем 

счисления 

Применять числа 

из различных 

систем счисления. 

Числа великаны. 

Поиск 

информа

ции. 

Мини- 

доклады

. 

1 

Решать 

олимпиадны

е задачи, 

связанные с 

числами. 

Давать 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности. 

В мире чисел  

Практич

еская 

работа. 

Защита 

проекто

в 

1 

Решать 

олимпиадны

е задачи, 

связанные с 

числами. 

 

Давать 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности. 

 

 

 

Мир занимательных задач 16    

Головоломки и числовые ребусы 

Практич

еская 

работа 

1 

Решать 

числовые 

ребусы. 

Искать 

дополнительную 

информацию в 

Интернете. 

КУУД: уметь отстаивать свою 

точку зрения при 

необходимости. 

РУУД: в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в 



 

ходе оценки и самооценки. 

ПУУД: преобразовывать 

модели с целью выявления 

общих законов, определяющих 

предметную область. 

Обратный ход 

Практич

еская 

работа 

1 

Решать 

задачи 

нетрадицион

-ного 

характера. 

Решать задачи «с 

конца». 

КУУД: уметь понимать точку 

зрения другого, слушать друг 

друга. 

РУУД: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

ПУУД: сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Логические задачи  

Практич

еская 

работа 

1 

Использоват

ь различные 

приёмы для 

решения 

логических 

задач. 

Составлять 

«цепочку 

рассуждений». 

КУУД: отстаивать точку 

зрения, аргументируя её, 

подтверждая фактами. РУУД: 

определять цель учебной 

деятельности, осуществлять 

поиск средства её достижения. 

ПУУД: делать предположения 

об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Игра «Математический футбол» 

Игровой 

математ

ический 

практик

ум 

1 

Использоват

ь различные 

приёмы для 

решения 

нестандартн

ых задач. 

Выделять 

наиболее 

заметные 

достижения в 

изучении 

предмета. 

КУУД: уметь слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою точку 

зрения. 

РУУД: понимать причину 

своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации. 

ПУУД: передавать содержание 

в сжатом или развёрнутом виде. 

 

 

 

 

Принцип Дирихле 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Практич

еская 

работа 

 

 

 

1 

Решать 

задачи с 

использован

ием 

принципа 

Дирихле. 

Использовать 

дополнительную 

литературу. 

КУУД: уметь оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учётом речевых 

ситуаций. 

РУУД: составлять план 

выполнения заданий совместно 

с учителем. 

ПУУД: записывать выводы в 

виде правил. 

Комбинаторные задачи 

Эвристи

ческая 

беседа. 

1 

Решать 

задачи, 

используя 

Составлять 

«цепочку 

рассуждений». 

КУУД: уметь высказывать 

точку зрения, пытаясь её 

обосновать, приводя 



 

Практич

еская 

работа 

 

метод 

полного 

перебора 

вариантов. 

аргументы. 

РУУД: работать по 

составленному плану, 

использовать основные и 

дополнительные источники для 

получения информации. 

ПУУД: записывать выводы. 

Круги Эйлера 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Практич

еская 

работа 

 

1 

Решать 

задачи с 

использован

ием кругов 

Эйлера.  

Использовать 

различные 

приёмы проверки 

правильности 

выполнения 

заданий. 

КУУД: уметь организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

РУУД: определять цель 

учебной деятельности, 

осуществлять поиск средств её 

достижения. 

ПУУД: передавать содержание 

е в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Графы 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Практич

еская 

работа 

1 

Решать 

задачи с 

использован

ием графов. 

Использовать 

дополнительную 

литературу. 

КУУД: уметь отстаивать точку 

зрения, аргументируя её. 

РУУД: использовать основные 

и дополнительные средства 

получения информации. 

ПУУД: записывать выводы в 

виде правил. 

Графы 

Практич

еская 

работа 

 

1 

Решать 

задачи с 

использован

ием графов. 

Использовать 

дополнительную 

литературу. 

Задачи на взвешивание 

Практич

еская 

работа 

1 

Решать 

задачи на 

взвешивание

. 

Рассуждать при 

решении задач. 

КУУД: отстаивать точку 

зрения, аргументируя её, 

подтверждая фактами.  

РУУД: работать по 

составленному плану, 

используя наряду с основными 

и дополнительные средства. 

ПУУД: передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Задачи на переливание 

Практич

еская 

работа 

1 

Решать 

задачи на 

переливание

. 

Применять свои 

знания при 

решении 

нетрадиционных 

задач. 

КУУД: уметь организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

РУУД: определять цель 

учебной деятельности, искать 

средства её осуществления. 

ПУУД: записывать выводы. 

Задачи на разрезание 

Лаборат

орная 

работа 

1 

Решать 

олимпиадны

е задачи на 

разрезание. 

Абстрагировать 

задачу. 

КУУД: уметь высказывать 

свою точку зрения и её 

обосновывать, приводя 

аргументы. 

РУУД: определять цель 

учебной деятельности, искать 

средства её осуществления. 



 

ПУУД: передавать содержание 

в сжатом и развёрнутом виде. 

Задачи со спичками 

Эвристи

ческая 

беседа 

1 

Решать 

нетрадицион

ные задачи 

со спичками. 

Составлять 

«цепочку 

рассуждений». 

КУУД: уметь слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою точку 

зрения. 

уметь оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом речевых ситуаций 

РУУД: работать по 

составленному плану, 

использовать дополнительные 

источники информации. 

ПУУД: делать предположения 

об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

«Много» или «мало». 

Эвристи

ческая 

беседа 

1 

Решать 

олимпиадны

е задачи. 

Использовать 

дополнительную 

литературу. 

     

Путь и движение. 

Эвристи

ческая 

беседа 

1 

Решать 

задачи на 

движение 

нестандартн

ого 

характера.  

Использовать 

различные 

приёмы проверки 

правильности 

выполнения 

заданий. 

КУУД: уметь принимать точку 

зрения другого. 

РУУД: определять цель 

учебной деятельности, 

осуществлять поиск средства её 

достижения. 

ПУУД: передавать содержание 

в сжатом , выборочном или 

развёрнутом виде. 

Соревнование «Кто больше». 

Игра. 

Выполн

ение 

творческ

их 

заданий 

1 

Решать 

нетрадицион

ные задачи 

на числа. 

Составлять 

«цепочку 

рассуждений». 

КУУД: уметь организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

РУУД: работать по 

составленному плану, 

использовать основные и 

дополнительные средства 

информации. 

ПУУД: передавать содержание 

в сжатом или развёрнутом виде. 

Блистательные умы 5    

К. Гаусс – король математиков 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Поиск 

информа

ции. 

Мини-

доклады 

1 

Узнает о 

великих 

учёных 

математиках 

Использовать 

дополнительную 

литературу 

КУУД: уметь оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учётом речевых 

ситуаций. 

РУУД: определять цель 

учебной деятельности, 

осуществлять поиск средства её 

достижения. 

составлять план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

ПУУД: делать предположения 

об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

Леонард Эйлер – идеальный 

математик 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Поиск 

информа

ции. 

Мини-

1 

Узнает о 

великих 

учёных 

математиках 

Использовать 

дополнительную 

литературу. 



 

доклады развёрнутом виде. 

Л.Магницкий и его «Арифметика» 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Поиск 

информа

ции. 

Мини-

доклады 

1 

Узнает о 

великих 

учёных 

математиках

. Решать 

старинные 

задачи. 

Использовать 

дополнительную 

литературу. 

С. Ковалевская – первая женщина 

математик 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Поиск 

информа

ции. 

Мини-

доклады 

1 

Узнает о 

великих 

учёных 

математиках  

Использовать 

дополнительную 

литературу. 

Великие математики 

Защита 

проекто

в 

1 

Узнает о 

великих 

учёных 

математиках 

Использовать 

дополнительную 

литературу. 

Математика вокруг нас 8    

Фольклорная математика 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Практич

еская 

работа 

1 

Решать 

математ. 

задачи на 

основе 

народного 

фольклора 

Использовать 

дополнительную 

литературу 

КУУД: уметь оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учётом речевых 

ситуаций. 

уметь организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

 

РУУД: определять цель 

учебной деятельности, 

осуществлять поиск средства её 

достижения. 

составлять план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

работать по составленному 

плану, использовать основные 

и дополнительные средства 

информации. 

 

ПУУД: делать предположения 

об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

передавать содержание в 

сжатом или развёрнутом виде. 

 

 

 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Покорение космоса и математика 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Практич

еская 

работа 

1 

Решать 

задачи, 

связанные с 

историей 

освоения 

космоса 

Использовать 

дополнительную 

литературу 

Математика и наш город 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Поиск 

информа

ции 

1 

Узнает об 

истории 

родного 

края. Решать 

задачи с 

краевед.соде

ржанием 

Использовать 

дополнительную 

литературу. 

Математика и наш край 

Практич

еская 

работа 

1 

Составлять 

математичес

кие задачи с 

краевед.соде

ржанием 

Использовать 

дополнительную 

литературу. 

Математика и здоровье человека 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Поиск 

информа

1 

Решать 

задачи, 

связанные с 

ЗОЖ 

Использовать 

дополнительную 

литературу. 



 

ции 

Математика и здоровье человека 

Практич

еская 

работа 

1 

Составлять 

математичес

кие задачи 

Использовать 

дополнительную 

литературу. 

Соревнование. Математическая 

карусель 

Игра. 

Выполн

ение 

творческ

их 

заданий 

1 

Решать 

олимпиадны

е задачи. 

Выделять 

наиболее 

заметные 

достижения в 

изучении 

предмета. 

Математика вокруг нас 

Проектн

ая 

деятельн

ость – 

выпуск 

газеты 

1 

Искать и 

выбирать 

необходиму

ю 

информаци

ю 

Использовать 

дополнительную 

литературу. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного курса 

«Занимательная математика» 

 6 класс  
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 Пояснительная записка 

Программа кружка «Занимательная математика» относится к научно-познавательному направлению 

реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

Актуальность программы определена тем, что школьники должны иметь мотивацию к обучению 

математики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на 

данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление 

о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит 

интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и стремление развить у учащихся 

умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  

аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и предоставляет им 

возможность работать на уровне повышенных требований, развивая  учебную мотивацию. 

Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир элементарной математики, а также 

расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – математика. 

Занятия  математического кружка должны содействовать развитию у детей математического образа 

мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению 

математической терминологии и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе работы 

кружка, должны быть основаны на любознательности детей, которую и следует поддерживать и 

направлять.  Данная практика поможет ему успешно овладеть не только общеучебными умениями и 

навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на 

олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 

Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для эффективности работы кружка  

желательно, чтобы работа проводилась в малых группах с опорой на индивидуальную деятельность, с 

последующим общим обсуждением полученных результатов. 

Специфическая форма организации позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, 

расширить целостное представление о проблеме данной науки. Дети получают профессиональные 

навыки, которые способствуют дальнейшей социально-бытовой и профессионально-трудовой адаптации в 

обществе. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. 

Образовательная деятельность осуществляется по общеобразовательным программам дополнительного 

образования в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья и стандартами второго поколения (ФГОС). 

Новизна данной программы определена федеральным государственным стандартом общего 

образования. 

Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение личностных, 
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метапредметных и предметных результатов освоения программы. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. 

3.Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в достижении 

планируемых результатов одной нозологической группы 

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: 

педагогом, администрацией. 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы, 

воспитательного результата положены методики, предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., 

Холодовой О.А. 

Цель и задачи программы: 

Цель: 

-развивать математический образ мышления 

Задачи: 

-расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

-содействовать умелому использованию символики; 

-учить правильно применять математическую терминологию; 

-развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая внимание на 

количественных сторонах; 

-уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

Возраст детей, участвующих 

в реализации данной программы 

Программа ориентирована на воспитанников 6 класса. Формы и методы организации деятельности 

воспитанников ориентированы на их индивидуальные и возрастные особенности. Важную роль в 

комплектовании групп играет некоторая разница в возрасте детей, так как образовательный процесс 

протекает более благоприятно, поскольку старшие подростки с готовностью выступают в роли 

наставников. 

Сроки реализации 

дополнительной образовательной программы 

Дополнительная образовательная программа «Занимательная математика» рассчитана на один год 

обучения, 34 учебных часа. 

Принципы программы: 

1.Актуальность 

Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, стремление развивать 

интеллектуальные возможности  учащихся. 

2.Научность 

Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, видеть количественную 



6

1

9 

 

сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 

3.Системность 

Программа строится от частных примеров (особенности решения отдельных примеров) к общим 

(решение математических задач). 

4.Практическая направленность 

Содержание занятий кружка направлено на освоение математической терминологии, которая 

пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, которые впоследствии помогут 

ребятам принимать участие в школьных и районных олимпиадах и других математических играх и 

конкурсах. 

5.Обеспечение мотивации 

Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-математического направления, во-

вторых, успешное усвоение учебного материала на уроках и выступление на олимпиадах по 

математике. 

6.Реалистичность 

С точки зрения возможности усвоения основного содержания программы – возможно усвоение за 34 

занятия. 

7.Курс ориентационный 

Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими разделами математики, удовлетворяет 

познавательный интерес школьников к проблемам данной точной науки, расширяет кругозор, 

углубляет знания в данной  учебной дисциплине. 

  

Формы и режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: 

1 занятие в неделю. 

Основными формами образовательного процесса являются: 

практико-ориентированные учебные занятия; 

творческие мастерские; 

тематические праздники, конкурсы, выставки; 

семейные гостиные. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке определенной 

темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

Основные виды деятельности учащихся: 
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-решение занимательных задач; 

-оформление математических газет; 

-участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

-знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

-проектная деятельность 

-самостоятельная работа; 

-работа в парах, в группах; 

-творческие работы. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников (ценности, интересы, 

склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, деловые качества воспитанника) 

используется простое наблюдение, проведение математических игр, опросники, анкетирование 

психолого-диагностические методики. 

Метапредметными результатами изучения курса в 6-м классе являются формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции целесообразно 

использовать следующие формы контроля: 

занятия-конкурсы на повторение практических умений, 

занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов программы), 

самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком), 

участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение учебного года, 

включающее: 

результативность и самостоятельную деятельность ребенка, активность, аккуратность, творческий 

подход к знаниям, степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
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- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных познавательных 

возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности 

их развития. 

- осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями. 

Проверка результатов проходит в форме: 

игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, составление 

кроссвордов и др.), 

собеседования (индивидуальное и групповое), опросников, тестирования, проведения самостоятельных 

работ репродуктивного характера и др. 

Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким образом, что один 

вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее 

утомительной, 

при этом принимать во внимание способности каждого ученика в отдельности, включая его по мере 

возможности в групповую работу, моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но 

возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать основой для позитивных 

сдвигов в развитии личности ребёнка. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Итоговый контроль осуществляется в формах: 

- тестирование; 
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- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе 

осуществления деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, 

создание портфолио и отражаются в индивидуальном образовательном маршруте. 

III. Учебно-тематический план 

Наименование тем курса Всего 

ча 

сов 

В том числе Виды деятельности Форма 

контроля лекция П/ 

р 

С/ р 

1. Вводное занятие 

«Математика – царица 

наук» 

1 1     Определение интересов, 

склонностей учащихся. 

  

2. Как люди научились 

считать. 

1   1   выполнение заданий 

презентации «Как люди 

научились считать» 

конкурс на 

лучшую 

презентацию 

3. Интересные приемы 

устного счёта. 

1       устный счёт математический 

диктант 

4. Решение занимательных 

задач. 

1     1 работа в группах: 

инсценирование загадок, 

решение задач 

тестирование 

5. Упражнения с 

обыкновенными дробями. 

1   1   работа с алгоритмами тестирование 

6-7. Учимся отгадывать 

ребусы. 

2     2 составление 

математических ребусов 

конкурс на 

лучший 

математический 

ребус 

8. Упражнения с 

десятичными дробями. 

1   1   работа с алгоритмом контрольный 

тест 

9. Решение ребусов и 

логических задач. 

1     1 самостоятельная работа мини-

олимпиада 

10. Задачи с неполными 

данными, лишними, 

нереальными данными. 

1   1   составление схем, 

диаграмм 

тестирование 

11-12. Загадки- смекалки. 2   2   составление загадок, 

требующих 

конкурс на 

лучшую 
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математического решения загадку-

смекалку 

13. Обратные задачи. 1     1 работа в группах «Найди 

пару» 

познавательная 

игра «Где твоя 

пара?» 

14. Практикум «Подумай и 

реши». 

1   1   самостоятельное решение 

задач 

тестирование 

15.Задачи с изменением 

вопроса. 

1       инсценирования задач конкурс на 

лучшее 

инсценирование 

математической 

задачи 

16. «Газета 

любознательных». 

2 1   1 проектная деятельность конкурс на 

лучшую 

математическую 

газету 

17.Решение нестандартных 

задач. 

1   1   решение задач на 

установление причинно-

следственных отношений 

тестирование 

18.Решение олимпиадных 

задач. 

1     1 решение заданий 

повышенной трудности 

школьная 

олимпиада 

19.Решение задач 

международной игры 

«Кенгуру» 

1     1 решение заданий 

повышенной трудности 

школьная 

олимпиада 

20. Школьная олимпиада 1     1 решение заданий 

повышенной трудности 

школьная 

олимпиада 

21. Игра «Работа над 

ошибками» 

1   1   работа над ошибками 

олимпиадных заданий 

тестирование 

22.Математические горки. 1   1   решение задач на 

преобразование 

неравенств 

конкурс на 

лучший 

«Решебник» 

23. Наглядная алгебра. 1     1 работа в группах: 

инсценирование 

тестирование 

24.Решение логических 

задач. 

1   1   схематическое 

изображение задач 

тестирование 

25.Игра «У кого какая 

цифра» 

1     1 творческая работа тестирование 

26.Знакомьтесь: Архимед! 1     1 работа с энциклопедиями 

и справочной литературой 

создание на 

бумаге эскизов 

слайдов 

будущей 

презентации 

27.Задачи с 

многовариантными 

решениями. 

1       работа над созданием 

проблемных ситуаций, 

требующих 

математического решения 

  

28.Знакомьтесь: Пифагор! 1 1     работа с информацией 

презентации: 

викторина 
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«Знакомьтесь: Пифагор!» 

29.Задачи с 

многовариантными 

решениями. 

1   1   Работа в парах по 

решению задач 

школьная 

олимпиада 

30.Учимся комбинировать 

элементы знаковых систем. 

1   1   составление знаковых 

систем 

тест 

31.Задачи с 

многовариантными 

решениями. 

1     1 индивидуальная работа тестирование 

32.Математический КВН 1   1   работа в группах школьная 

олимпиада 

33-34 Круглый стол 

«Подведем итоги» 

2       коллективная работа по 

составлению отчёта о 

проделанной работе 

анкетирование 

Содержание программы 

Математика – царица наук.- 1 час 

Знакомство с основными разделами математики. Первоначальное знакомство с изучаемым материалом. 

2. Как люди научились считать.- 1час 

Знакомство с материалом из истории развития математики. Решение занимательных заданий, связанные 

со счётом предметов. 

3. Интересные приемы устного счёта.- 1час 

Знакомство с интересными приёмами устного счёта, применение рациональных способов решения 

математических выражений. 

4. Решение занимательных задач. – 1час 

Решение занимательных задач в стихах по теме «Умножение» 

5. Упражнения с обыкновенными дробями. – 1час 

Решение примеров с обыкновенными дробями. Решение примеров в несколько действий. 

6-7. Учимся отгадывать ребусы.- 2часа 

Знакомство с математическими ребусами, решение логических конструкций. 

8. Упражнения с десятичными дробями.- 1 час 

Решение примеров с десятичными дробями. Решение примеров в несколько действий. 

9. Решение ребусов и логических задач.- 1 час 

Решение математических ребусов. Знакомство с простейшими умозаключениями на математическом 
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уровне. 

10. Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными.- 

1 час 

Уяснение формальной сущности логических умозаключений при решении задач с неполными данными, 

лишними, нереальными данными. 

11-12. Загадки- смекалки. – 2 часа 

Решение математических загадок, требующих от учащихся логических рассуждений. 

13. Обратные задачи.- 1 час 

Решение обратных задач, используя круговую схему. 

14. Практикум «Подумай и реши».- 1 час 

Решение логических задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные 

рассуждения. 

15. Задачи с изменением вопроса. – 1 час 

Анализ и решение задач, самостоятельное изменение вопроса и решение составленных задач. 

16. Проектная деятельность «Газета любознательных». – 2 часа 

Создание проектов. Самостоятельный поиск информации для газеты. 

17. Решение нестандартных задач. – 1 час 

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные рассуждения. 

18. Решение олимпиадных задач. – 1час 

Решение задач повышенной сложности. 

19. Решение задач международной игры «Кенгуру». – 1 час 

Решение задач международной игры «Кенгуру». 

20. Математические горки. – 1 час 

Формирование числовых и пространственных представлений у детей. 

Закрепление знаний о классах и разрядах. 

21. Наглядная алгебра. -1 час 

Включение в активный словарь детей алгебраических терминов. 
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22. Решение логических задач. – 1 час 

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные рассуждения. 

23. Игра «У кого какая цифра». – 1 час 

Закрепление знаний нумерации чисел. 

24. Знакомьтесь: Архимед!- 1 час 

Исторические сведения: 

- кто такой Архимед 

- открытия Архимеда 

- вклад в науку 

25. Задачи с многовариантными решениями. – 1час 

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные рассуждения. 

26. Знакомьтесь: Пифагор! – 1 час 

Исторические сведения: 

- кто такой Пифагор 

- открытия Пифагор 

- вклад в науку 

27. Учимся комбинировать элементы знаковых систем.- 1 час 

Работа по сравнению абстрактных и конкретных объектов. 

28. Задачи с многовариантными решениями.- 1 час 

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные рассуждения. 

29. Математический КВН. – 1 час 

Систематизация знаний по изученным разделам. 

30. Учимся комбинировать элементы знаковых систем.- 1 час 

Работа по сравнению абстрактных и конкретных объектов 

31. Задачи с многовариантными решениями.- 1 час 

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные рассуждения. 
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32. Математический КВН.- 1 час 

Систематизация знаний по изученным разделам. 

33-34. Круглый стол «Подведем итоги». – 2 часа 

Систематизация знаний по изученным разделам. 

Методическое обеспечение программы 

Результат реализации программы «Занимательная математика» во многом зависит от подготовки 

помещения, материально-технического оснащения и учебного оборудования. 

Помещение для занятий должно быть светлым, сухим, теплым и по объему и размерам полезной 

площади соответствовать числу занимающихся воспитанников. 

Оборудование: столы; стулья; музыкальный центр с аудиозаписями, стенды для демонстрации 

информационного, дидактического, наглядного материала, выставочных образцов. 

Размещение учебного оборудования должно соответствовать требованиям и нормам СаНПина и 

правилам техники безопасности работы. Особое внимание следует уделить рабочему месту 

воспитанника. 

На рабочих местах в кабинете для занятий должны быть обеспечены уровни искусственной 

освещенности люминесцентными лампами при общем освещении помещений не ниже 600 лк. При 

использовании ламп накаливания уровни освещенности уменьшаются в 2 раза. 

Инструменты и приспособления: тетради, авторучки, линейки, карандаши, ножницы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на развитие 

произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как 

умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и 

возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной 

памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специальные 

приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся осмысливают и прочно 

сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается 

объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 

наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
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Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического 

характера; 

дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего 

конкретного, до какого-либо изображения; 

выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги 

и не проводя одну и ту же линию дважды); 

выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 

деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, 

выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны буквами, 

расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числограммы 

(предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой целью 

в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям материале и на их 

жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без предварительного 

теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений 

дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать 

связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на 

формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

В конце каждого занятия ученики получают домашнее задание. В зависимости от сложности изучаемой 

темы домашние задания носит индивидуальный характер. Проверка домашнего задания оценивается с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ученика. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного курса  

«Занимательная геометрия» 

 8 класс 

 

Пояснительная записка 

        Геометрическая линия является одной из центральных линий курса математики.   Она 

предполагает систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовку аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин (физики, черчения и т. д.) и курса стереометрии. 

           С другой стороны, необходимость усиления геометрической линии обусловливается следующей 
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проблемой: задание частей В и С единого государственного экзамена предполагает решение геометрических 

задач. Итоги экзамена показали, что учащиеся плохо справлялись с этими заданиями или вообще не 

приступали к ним. Для успешного выполнения этих заданий необходимы прочные знания основных 

геометрических фактов и опыт в решении геометрических задач. Актуальность введения данного 

элективного курса, направленного на реализацию предпрофильной подготовки учащихся, заключается в 

максимальном обеспечении возможности творческой реализации математических способностей 

обучающихся. 

Программа элективного курса разработана на основе следующих нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих реализацию программы 

1. Закон РФ «Об образовании» 

2.Обязательный минимум содержания основного общего образования по математике, 

3.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по математике. 

4. Конвенция «О правах ребенка» 

Общая характеристика курса 

 Содержание курса: «Практическая геометрия» расширяет и углубляет геометрические сведения, 

представленные в главах основного учебника: вводятся новые понятия, рассматриваются новые интересные 

геометрические факты, даётся обоснование некоторых утверждений, рассматриваются различные способы 

решения задач. 

Целями данного курса являются: 

1. Расширение и углубление знаний по программе курса геометрии 8 класса. 

2. Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности. 

3. Развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщенных умственных умений. 

Для достижения поставленных целей в процессе обучения решаются следующие задачи: 

1. Приобщить учащихся к работе с математической литературой. 

2. Выделять и способствовать осмыслению логических приемов мышления, развитию образного и 

ассоциативного мышления. 

3. Обеспечить диалогичность процесса обучения математике. 

Организация образовательного процесса 

Формы организации занятий элективного курса – это лекции, беседы, дискуссии, групповые соревнования, 

индивидуальные консультации, теоретические практикумы по решению задач, практическая и 

исследовательская работа в группах и индивидуально 

Виды деятельности учащихся: 

 работа с источниками  информации, с современными средствами коммуникации; 

 критическое осмысление  полученной информации, поступающей из разных источников, 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные ситуации; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; 

  умение вести аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

Образовательные технологии, применяемые на занятиях курса: 

- проблемное изложение; 

- проблемно-исследовательское обучение; 

- «мозговая атака» (технология групповой творческой деятельности); 

- проблемная дискуссия с выдвижением идей проектов;  

- технология деятельностного метода; 

- технология сотрудничества. 
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Место курса в учебном плане:  
Программа  элективного курса адресована учащимся 8 класса. Курс рассчитан на 34 часа лекционно-

практических занятий в течение  года по 1 часу в неделю.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ КУРСА 

Знать: 

- знать  понятия  и  термины,  относящиеся  к  основным  геометрическим  фигурам; 

- уметь  показывать  на  чертеже  данные  геометрические  фигуры; 

- строить  чертежи,  соответствующие  условию  задачи,  изображать  геометрические  фигуры  на  

плоскости; 

- знать  как  проводятся  логические  рассуждения  при  доказательстве  теорем,  решении  задач; 

- решать  задачи  на  доказательство,  вычисления,  построения; 

- выбирать  при  решении  вычислительных  задач  и  задач  на  доказательство  основные  фигуры,  

выполнять  дополнительные  построения; 

- применять  на  практике  знания,  полученные  в  курсе  геометрии; 

- владеть  знаниями,  относящимися  к  четырехугольникам  и  их  видам; 

- знать  теоремы  Фалеса  и  Пифагора  и  уметь  применять  их  при  решении  задач; 

- знать  отношения  отрезков,  пропорциональные  отрезки  и  их  свойства; 

- владеть  понятиями  о  площади  и  знать  её  основные  свойства; 

- знать  формулы  вычисления  площадей  многоугольников  и  уметь  их  вычислять; 

- владеть  понятиями,  относящимися  к  окружности  и  кругу  и  различать  их  элементы; 

- владеть  первоначальными  сведениями  о  вписанных  в  многоугольник  и  описанных  около  него  

окружностях; 

- иметь  представление  о  вкладе  в  математику  и  геометрию  наших  великих  предшественников. 

                            

                                    Уметь: 

-   находить   на  чертежах  параллелограмм,  прямоугольник,  квадрат,  ромб,  трапецию; 

- изображать  на  чертеже  параллелограмм,  прямоугольник,  квадрат,  ромб,  трапецию  в  

соответствии  с  их  элементами; 

- пользоваться  свойствами  параллелограмма  и  его  видов  при  решении  задач; 

- строить  пропорциональные  отрезки; 

- находить  площадь  треугольника  по  стороне  и  высоте,  опущенной  на  неё; 

- находить  площади  прямоугольника,  квадрата,  ромба,  параллелограмма,  трапеции,  

многоугольника,  в  соответствии  с  их  элементами,  используя  изученные  свойства  и  формулы; 

- решать  задачи,  используя  теорему  Пифагора  и  её  приложения; 

- решать  задачи,  связанные  с  окружностью  и  её  свойствами; 

- изображать  различные  случаи  взаимного  расположения  двух  окружностей; 

- строить  касательную  к  окружности; 

- решать  задачи,  пользуясь  свойствами  касательной  к  окружности; 

- находить  на  чертеже  и  изображать  центральные  и  вписанные  в  окружность  углы; 

- использовать  свойства  центрального  и  вписанного  углов,  опирающихся  на  дугу  окружности,  

для  нахождения  её  градусной  меры; 

- изображать  треугольники,  вершины  которых  лежат  на  данной  окружности,  или  касаются  её. 

Учебно-тематическое  планирование 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 1. Треугольники: 

     •   признаки равенства треугольников;  

     •   прямоугольный треугольник;  

     •   равнобедренный треугольник; 

     

3 

 



6

3

1 

 

2.Четырехугольники:  

 характеристическое свойство фигуры; 

     •   параллелограмм и трапеция;  

     •   прямоугольник, ромб, квадрат 

 

4 

 

3. Равносоставленные многоугольники 

 задачи на разрезание многоугольников 

 равносоставленные многоугольники 

 разрезание квадрата на неравные квадраты 

3 

4.  Площади: 

 измерение площади многоугольника; 

 равновеликие многоугольники 

 площадь произвольной фигуры 

 площадь треугольника; 

 теорема о точке пересечения медиан треугольника; 

 треугольники, имеющие по равному углу; 

 площадь параллелограмма и трапеции; 

 неожиданный способ нахождения площадей 

некоторых многоугольников; 

         

10 

5. Теорема Пифагора и её приложения: 

 Приложения теоремы Пифагора 

 

3 

6. Взаимное расположение прямых и  окружностей: 

 касательная к окружности; 

 взаимное расположение двух окружностей 

 общая касательная к двум окружностям; 
3 

7. Углы, связанные с окружностью: 

 вписанные углы; 

 углы между хордами и секущими; 

 угол между касательной и хордой; 

 теорема о квадрате касательной; 

4 

8. Вписанные и описанные окружности: 

     •   вписанные и описанные окружности;  

     •   окружности, вписанные в треугольник, и описанные 

около него 

 

4 

 

Итого 

 

34 

  

Содержание курса 

Тема 1. Треугольники.  

Повторить и систематизировать знания по теме: « Признаки равенства треугольников» ,  «Прямоугольный 

треугольник» , « Равнобедренный треугольник» 

 

Тема 2. Четырехугольники.  

Ввести понятие характеристическое свойство фигуры; 

рассмотреть решение задач на применение понятий, свойств и признаков параллелограмма  и трапеции; 

прямоугольника, ромба, квадрата. 

Тема 3.  Равносоставленные многоугольники 

Задачи на разрезание многоугольников, равносоставленные многоугольники, 
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разрезание квадрата на неравные квадрат 

Тема4.  Площади. 

Измерение площади многоугольника; равновеликие многоугольники;  площадь произвольной фигуры; 

площадь треугольника; теорема о точке пересечения медиан треугольника;  треугольники, имеющие по 

равному углу; площадь параллелограмма и трапеции; неожиданный способ нахождения площадей 

некоторых многоугольников; 

Тема 5. Теорема Пифагора и её приложения.  

Решение задач на приложения теоремы Пифагора. 

Тема 6.  Взаимное расположение прямых и  окружностей. Касательная к окружности; взаимное 

расположение двух окружностей; общая касательная к двум окружностям; 

Тема 7. Углы, связанные с окружностью. Вписанные углы;  углы между хордами и секущими;  угол между 

касательной и хордой;  теорема о квадрате касательной; 

Тема 8. Вписанные и описанные окружности. Вписанные и описанные окружности;                 окружности, 

вписанные в треугольник, и описанные около него. 

Календарно-тематическое планирование элективного курса 

«Практическая геометрия» 

№  

п/п № № 

Тема Дата Примечания 

Тема 1. Треугольники. (3часа) 

1 Треугольники. Признаки равенства треугольников   

2 Свойства прямоугольных треугольников.    

3 Равнобедренный треугольник.   

Тема 2. Четырехугольники.(4часа) 

4 Характеристическое свойство фигуры 23.09.20  

5 Параллелограмм и трапеция   

6 Прямоугольник, ромб, квадрат   

7 Решение задач на применение характеристических 

свойств фигур. Тестовая работа. 

  

Тема 3.  Равносоставленные многоугольники (3 часа) 

 

8 Задачи на разрезание многоугольников   

9 Равносоставленные многоугольники   

10 Разрезание квадрата на неравные квадраты   

Тема4.  Площади.(10часов) 
 

11 Измерение площади многоугольника   

12 Равновеликие многоугольники. Площадь 

произвольной фигуры 

  

13 Площадь треугольника   

14 Площадь треугольника. Формула Герона.   

15 Теорема о точке пересечения медиан треугольника.  

Треугольники, имеющие по равному углу. 

  

16 Треугольники, имеющие по равному углу. Решение 

задач. 

  

17 Площадь параллелограмма и трапеции.   

18 Площадь параллелограмма и трапеции.   

19 Неожиданный способ нахождения площадей 

некоторых многоугольников 

  

20 Решение задач. Контрольная работа   

Тема 5. Теорема Пифагора и её приложения.(3часа) 

21 Решение задач на приложения теоремы Пифагора.   

22 Решение задач на приложения теоремы Пифагора.   

23 Решение задач на приложения теоремы Пифагора.   
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Тема 6.  Взаимное расположение прямых и  окружностей.(3часа) 

24 Касательная к окружности.   

25 Взаимное расположение двух окружностей.   

26 Общая касательная к двум окружностям.   

Тема 7. Углы, связанные с окружностью.(4 часа) 

27 Вписанные углы. Углы между хордами и секущими.   

28 Угол между касательной и хордой.   

29 Теорема о квадрате касательной. Решение задач   

30 Решение задач по теме: Углы, связанные с 

окружностью. 

  

Тема 8. Вписанные и описанные окружности (4часа) 

31 Вписанные и описанные окружности.   

32 Окружности, вписанные в треугольник, и описанные 

около него. 

  

33 Окружности, вписанные в треугольник, и описанные 

около него. Контрольная работа. 

  

34 Анализ контрольной работы. Решение задач.   

 

Литература 

1. Геометрия: Доп.главы к школьному учебнику 8 класс.: Учебное пособие для учащихся школ и классов с 

углубленным изучением математики/ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и другие, М.:Просвещение, 

1996г. 

2. Гайштут, А., Литвиненко, Г. Планиметрия: задачник к школьному курсу. - М.: АСТ - ПРЕСС: Магистр - 5, 

1998. 

3. Крамор, В. С. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии. - М.: Просвещение, 1992. 

4. Алтынов, П. И. Геометрия. Тесты. 7-9. - М.: Дрофа, 1998. 

5. Харламова, Л.Н. Математика. 8 – 9 классы: элективные курсы. – Волгоград: Учитель, 2 
 

 ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастныхособенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося с ЗПР. 

Познавательные УУД: по отношению к обучающимся с ЗПР предметом особого 

коррекционного внимания является формирование приемов мыслительной деятельности и 

соответствующих логических операций, обусловленное сниженным уровнем развития 

словесно-логических форм мышления. 

КоммуникативныеУУД:поотношениюкобучающимсясЗПРособуюзначимость 
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представляет расширение коммуникативного репертуара, формирование навыков гибкости 

общения, соотносимых с контекстом социально-коммуникативной ситуации, развитие 

речевых компетенций и связной речи. 

По отношению к обучающимся с ЗПР саморегуляция познавательной деятельности, 

поведения и эмоционального реагирования является предметом особого коррекционного 

внимания. 

Формирование саморегуляции у обучающихся с ЗПР являетсяобязательнымсквозным 

направлением в образовательном и коррекционном процессе. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) обеспечивает: 

- развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 
- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД у обучающихся; 

- формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к 

решению практических задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияИКТ; 
- на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет 

формирование культуры пользования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества; 

- развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, 

активизация взаимодействия со взрослыми и сверстниками при расширении социальных 

практик при общении с окружающими людьми. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областяхи 

являющиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность обучающихся 

использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать учебными знаково- 

символическими средствами, направленными на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные 

действия); 

- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планироватьеереализацию,контролироватьиоцениватьсвоидействия,вносить 
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соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

ПрограммаформированияУУДуобучающихся содержит: 

- описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержанием учебных 

предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах, учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, в т.ч. в 

целенаправленном развитии речи - устной и письменной. 

 

Описание реализации требований формирования УУД в предметныхрезультатах. 

Русскийязыкилитература 

ФормированиепознавательныхУУДвчастибазовыхлогических действий: 

- анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностейязыка,функционально-смысловых типовречии 

жанров; 

- выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц,текстов различных 

функциональных разновидностейязыка,функционально-смысловых типовречии жанров; 

- устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа; 

- выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

- выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, 

разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом выделенных критериев; 

- самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях 

над текстом; 

- выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

- устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов. 

ФормированиепознавательныхУУДвчастибазовыхисследовательскихдействий: 
- самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

миниисследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент; 

- формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепо 

https://internet.garant.ru/document/redirect/401433920/1000
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установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов,особенностейпричинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини- 

исследования, представлять результаты исследования в том числе в устной и письменной 

форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы; 

- 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; 
- прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

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

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях; 

- публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности 

на уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в устных и стендовых докладах на 

конференциях. 

ФормированиепознавательныхУУДвчастиработыс информацией: 
- выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий, словарей, справочников; СМИ, государственных электронных ресурсов 

учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствиис 

учебной задачей; 

- использовать различные виды аудирования - выборочное, ознакомительное, 

детальное (с учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого 

развития обучающихся),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 использованныхв 

нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации; 

- выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем 

использования других источников информации; 

- в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в т.ч. по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу), выдвигать предположения о 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста; 

- находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 

тексте и других источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной идругой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 

установки; 

- оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

ФормированиекоммуникативныхУУД: 

- 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 точкузрения по поставленной 
проблеме; 
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- выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников; 

- формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

- объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности; 
- осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), 

- давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь 
с учетом целей и условий общения; 

- оцениватьсоответствиерезультатапоставленнойцелииусловиямобщения; 

- управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

ФормированиерегулятивныхУУД: 
- владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого 
этикета; 

- уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми средствами 
общения (в том числе естественными жестами, мимикой лица); 

- публично представлять результаты проведенного языковогоанализа или проектапри 

использовании устной речи, самостоятельно составленной компьютерной презентации 

выполненного лингвистического исследования, проекта. 

Иностранный(английский)язык. 

ФормированиепознавательныхУУДвчастибазовыхлогических действий: 

- определятьпризнакиязыковыхединициностранногоязыка,применятьизученные 

правила, языковые модели, алгоритмы; 

- определятьииспользоватьсловообразовательныеэлементы; 

- классифицироватьязыковыеединицыиностранногоязыка; 

- проводитьаналогиииустанавливатьразличиямеждуязыковымисредствами 

родного и иностранных языков; 

- различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, 

словосочетания, предложение); 

- определятьтипывысказыванийнаиностранномязыке; 
- использовать информацию, представленную в схемах, таблицахпри построении 

собственных устных и письменных высказываний. 

ФормированиепознавательныхУУДвчастиработыс информацией: 

- пониматьосновноеилиполноесодержаниетекстов,извлекатьзапрашиваемую 

информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи; 

- пониматьиноязычнуюречьвпроцессеаудирования,извлекатьзапрашиваемуюинформа

цию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать 

логические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из 

разрозненных частей; 

- определятьзначениеновогословапоконтексту; 

- кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые 

слова, выражения, составлять план; 

- оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети 

Интернет. 

Формированиекоммуникативных УУД: 
- воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания в соответствии с поставленной задачей; 
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- адекватновыбиратьязыковыесредствадлярешениякоммуникативныхзадач; 

- знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языкев 
соответствии с коммуникативной ситуацией. 

- осуществлятьработув парах,группах,выполнятьразныесоциальныероли: 
ведущего и исполнителя; 

- выражатьсвоюточкузрениянаанглийскомязыкеприиспользованииизученных 
языковых средств, уметь корректно выражать своеотношение к альтернативной позиции; 

- представлятьнаиностранномязыкерезультатывыполненнойпроектнойработыс 
использованием компьютерной презентации. 

Формированиерегулятивных УУД: 

- формулироватьновые учебныезадачи,определятьспособыихвыполненияв 

сотрудничестве с педагогическим работником и самостоятельно; 

- планировать работув парах или группе, определять свою роль, распределять задачи 

между участниками; 

- воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необходимости ее 

корректировать; 

- корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, 

возникающих в ходе их выполнения, трудностей и ошибок; 

- осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Математикаиинформатика 

ФормированиепознавательныхУУДвчастибазовыхлогических действий: 

- выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов; 

- различатьсвойстваипризнакиобъектов; 

- сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры; 

- устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьзависимости 

междуобъектами; 

- анализироватьизмененияинаходитьзакономерности; 
- формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы; 

- использоватьлогическиесвязки«и», «или», «если...,то...»; 

- обобщатьиконкретизировать;строитьзаключенияотобщегокчастномуиот частного к 

общему; 

- использоватькванторы«все»,«всякий»,«любой»,«некоторый»,«существует»; 

приводить пример и контрпример; 

- различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения; 

- выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул; 

- моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели; 

- воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного; 

- устанавливатьпротиворечияврассуждениях; 
- создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдля решения 

учебных и познавательных задач; 

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

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

критериев. 

ФормированиепознавательныхУУДвчастибазовыхисследовательскихдействий: 
- 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,аргументироватьсвоисуждения,выводы, 
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закономерностиирезультаты; 

- представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в том числе 
математический язык и символику; 

- оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно. 

ФормированиепознавательныхУУДвчастиработыс информацией 

- использоватьтаблицыисхемыдляструктурированного представленияинформации, 

графические способы представления данных; 

- переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуи наоборот; 
- выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдля 

решения учебной или практической задачи; 

- распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 
противоречия в фактах, данных; 

- находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих; 

- оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно. 

Формированиекоммуникативных УУД: 
- выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде; 

- владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы 

социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве; 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

- принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации; 

- 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 

определеннымкритериям,самостоятельносформулированнымучастниками взаимодействия. 

ФормированиерегулятивныхУУД: 

- удерживатьцельдеятельности; 

- планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособ 

деятельности; 

- корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новых 
данных или информации; 

- анализироватьиоцениватьсобственнуюработу,например:мерусобственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки; 

Естественнонаучныепредметы. 

ФормированиепознавательныхУУДвчастибазовыхлогических действий: 

- выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления; 

- строитьпростейшиемоделифизическихявлений(ввидерисунковилисхем); 
- прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов или групп веществ, к которым они относятся; 

- объяснятьобщностипроисхождения иэволюциисистематическихгруппрастений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

ФормированиепознавательныхУУДвчастибазовыхисследовательскихдействий: 

- исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячей воды; 

- исследованиепроцессаиспаренияразличныхжидкостей; 

- планированиеиосуществлениенапрактикехимическихэкспериментов,проведение 
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наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента (обнаружение сульфат-ионов, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком). 

ФормированиепознавательныхУУДвчастиработыс информацией: 
- анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (например, эхолокация, ультразвук в медицине); 

- выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение); 
- использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет. 

- анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; обсуждать 
роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формированиекоммуникативных УУД: 
- 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 естественно-научной задачи в устных и 
письменных текстах; 

- публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения; 

- определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно- 

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 

результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей; 

- координировать собственные действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественно-научного исследования; 

- оцениватьсобственныйвкладврешениеестественно-научнойпроблемы. 

ФормированиерегулятивныхУУД: 
- выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности; 

- анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

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

- самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 

плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

- выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественнонаучной задачи и при выдвижении плана, изменения ситуации в случае 

необходимости; 

- объяснениепричиндостижения(недостижения)результатовдеятельностипорешению 
естественно-научной задачи, проекта или естественно-научного исследования; 

- оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 
поставленным целям и условиям; 

- готовностьставитьсебянаместодругогочеловекавходедискуссии поестественно- 

научной проблеме, готовность понимать мотивы, намерения и логикудругого. 

Общественно-научныепредметы 

ФормированиепознавательныхУУДвчастибазовыхлогических действий: 

- систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты; 

- составлятьсинхронистическиеисистематическиетаблицы; 
- выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов; 

- сравнивать исторические явления, процессы (в т.ч. политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было - стало») по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям; 
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- использовать понятия и категории современного исторического знания (в т.ч. эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм); 

- выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов; 
- осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы 

музеев, библиотек, СМИ; 

- соотносить результаты своего исследования сужеимеющимися данными, оценивать 

их значимость; 

- классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно- 

политических организаций; 

- сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право; 

- определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта; 

- преобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациювтекст; 

- вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 
изменившихся ситуаций; 

- использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры; 

- выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом (с 

учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого развития 

обучающихся); 

- устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан; 

- устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

- классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику, 

- классифицироватьостровапопроисхождению. 
- формулировать оценочные суждения с использованием разных источников 

географической информации; 

- самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

ФормированиепознавательныхУУДвчастибазовыхисследовательскихдействий: 

- представлятьрезультатынаблюденийвтабличнойи(или)графической форме; 

- формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования, 

например, изменения численности населения Российской Федерации в будущем; 

- представлятьрезультатыфенологических наблюденийинаблюденийза погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания); 

- проводитьпосамостоятельносоставленномуплану небольшоеисследованиероли 

традиций в обществе; 

- проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с 

использованием различных способов повышения эффективности производства. 

ФормированиепознавательныхУУДвчастиработыс информацией: 
- проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), например, 

публицистике 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); 
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- сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия; 

- выбиратьоптимальную формупредставлениярезультатовсамостоятельной работыс 

исторической информацией (например, сообщение, эссе, презентация, учебный проект); 

- выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

- находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

- выделять географическую информацию, которая является противоречивой илиможет 

быть недостоверной; 

- определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи; 

- извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнять 

соответствующие таблицы, 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). 

Формированиекоммуникативных УУД: 
- определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличныхисторическихи 

современных ситуациях, событиях; 

- раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдейвразныхсферах в 

различные исторические эпохи; 

- приниматьучастиевобсужденииоткрытых(вт.ч.дискуссионных)вопросов истории, 
высказывая и аргументируя свои суждения; 

- осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией; 

- оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответстви

я правовым и нравственным нормам; 

- анализироватьпричинысоциальныхимежличностныхконфликтов,моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации; 

- выражатьсвоюточкузрения,участвоватьв дискуссии; 
- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества; 

- сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферуответственности; 

- планироватьорганизациюсовместнойработыпривыполненииучебногопроекта; 

- разделятьсферуответственности. 

ФормированиерегулятивныхУУД: 
- раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне отдельно 

взятых личностей (например, правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей 

культуры) и общества в целом (в том числе при характеристике целей и задач социальных 

движений, реформ и революций); 

- 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); 
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- осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности,соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе; 

- самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательскойипроектнойдеятельностиврамкахурочнойивнеурочной 

деятельности 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся с ОВЗ в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность (УИПД), которая организуется на основе программыформирования 

УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование уобучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся с ОВЗ сориентировананаформированиеиразвитиенаучного 

способамышления,устойчивогопознавательногоинтереса,готовностикпостоянному 

саморазвитию и самообразованию, способностикпроявлению самостоятельностии 

творчестваприрешенииличностноисоциальнозначимыхпроблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса). Все виды и формы УИПД адаптируются с учетом 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у обучающихся с ОВЗ комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных 

и междисциплинарных знаний. 

УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность включения обучающихся с ОВЗ в УИПД, в т.ч. при использовании 

вспомогательных средств и ассистивных технологий с учетом особых образовательных 

потребностей и особенностей обучающихся. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (в том числе эпидемиологическая обстановка или сложные погодные условия, 

возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем, выбор обучающимся индивидуальной 

траектории) УИПД обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, 

что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы,носиттеоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретическойопытно-

экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: 

- на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие использование имеющихся у них знаний, получение новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

- на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями 

(формулировать гипотезу и задачи исследования, планировать и осуществлять 

экспериментальную работу, анализировать результаты и формулировать выводы). 
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ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

- обоснованиеактуальностиисследования; 

- планирование или проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств или инструментария; 

- проведениеэкспериментальной работыспоэтапнымконтролемикоррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

- описание процесса исследования, оформление результатов учебно- 

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

- представление результатов исследования (с учетом особых образовательных 

потребностей и особенностей обучающихся); 

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ связана с 

активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и речевого развития с учетом 

их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, возможностью 

решать доступные исследовательские задачи. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию 

задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

- предметныеучебныеисследования; 

- междисциплинарныеучебныеисследования. 
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, 

связанныхсосвоениемсодержанияодногоучебногопредмета,междисциплинарныеучебные 

исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем 

мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под руководством 

педагогического работника или самостоятельно 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 

следующими: 

- урок-исследование; 

- уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 
- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

- урок-консультация; 

- мини-исследованиеврамкахдомашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними педагогическим работником; 

- мини-исследований, организуемых педагогическим работникомв течение одного или 

двух уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один 

или несколько проблемных вопросов. 

Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются: 

- доклад(скомпьютернойпрезентацией),реферат; 

- отчет,статья,обзоридругие формы. 
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 

что вданномслучаеимеется достаточно времени наорганизациюи проведениеразвернутого и 

полноценного исследования. 
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С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественнонаучное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. 

ОсновнымиформамиорганизацииУИДвовнеурочноевремяявляются: 

- конференция,семинар,дискуссия,диспут;брифинг,интервью,телемост; 

- исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

- научно-исследовательскоеобществоучащихся. 
В процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована совместно с 

нормативно развивающимися сверстниками. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование различных форм предъявления результатов, в т.ч.: письменная 

исследовательская работа (эссе, доклад, реферат), обзоры, отчеты. 

Общиерекомендациипооцениваниюучебно-исследовательскойдеятельности: 
1) при оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 

цель, задачи, гипотеза; 

2) оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведенияисследования удалось продемонстрировать базовыеисследовательскиедействия, 

описать результаты логично, четко и грамотно. 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельности. 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных 

требований и запланированных ресурсов. 

Специфика ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени связана с ориентацией на 

получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. 

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождениеобучающимися 

практического средства (например, инструмента) для решения жизненной, социально-

значимой или познавательной проблемы. 

Проектныезадачиотличаются(отисследовательских)инойлогикойрешения,атакже тем, 

что нацелены на формирование и развитие уобучающихся умений: 

- определятьоптимальныйпутьрешенияпроблемноговопроса,прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

- использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные 

способы действия. 

ОсуществлениеПДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

- анализиформулированиепроблемы; 
- формулированиетемыпроекта; 

- постановкацелиизадачпроекта; 

- составлениепланаработы; 

- сборинформации(исследование); 

- выполнениетехнологическогоэтапа;подготовкаизащитапроекта; 

- рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкакачествавыполнения. 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной деятельности так 

же, как и при организации учебных исследований, обусловлены тем, что учебное время 

ограничено, не позволяет осуществить полноценную проектную работу в классе и в рамках 
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выполнениядомашнихзаданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся с ОВЗ в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух направлений проектирования: 

предметные проекты и метапредметные проекты. 

Предметные проекты нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с практическими задачами жизнедеятельности, в том числесоциального характера, 

выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

ФормыорганизацииПДобучающихсямогутбытьследующие: 

- монопроект(использованиесодержанияодногопредмета); 

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 

- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения). 

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, в том числе при еговыполнении совместнос 

нормативно развивающимися сверстниками. 

Сучетомэтогоприорганизации ПДобучающихся вовнеурочноевремяцелесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное, естественно-научное, социально-ориентированное, инженерно-техническое, 

художественно-творческое, спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в т.ч. 

творческие мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели, практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются материальный 

продукт (например, объект, макет, конструкторское изделие), медийный продукт (например, 

плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм), публичное мероприятие (в том числе 

образовательное событие, социальное мероприятие или акция, театральная постановка), 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное выступление с 

компьютерной презентацией). 

ОсобенностиоцениванияПД: 

1) при оценивании результатов ПД учитывается, прежде всего, практическую 

значимость проекта; 

2) оценкарезультатовПД учитываетто,насколькообучающимся врамках работынад 

проектом удалось продемонстрировать базовые проектные действия, включая понимание 

проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить оптимальный путь решения 

проблемы,планироватьи работатьпоплану, реализовать проектныйзамысел и оформить его в 

виде реального «продукта», осуществлять самооценку деятельности и результата, оценку 

деятельности товарищей в группе; 

3) в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается качество 

зашиты проекта (четкость и ясность изложения задачи, убедительность рассуждений, 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность), 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 (умения излагать 

собственную точку зрения логично, четко и ясно, отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии, говорить 

внятно и естественно, реализуя произносительные возможности). 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

Организационный раздел Программы формирования УУД у обучающихся с ОВЗ 

содержит описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ, а также форм взаимодействия участников образовательного процесса 

при создании и реализации программы развития универсальных учебных действий. 

Условия реализации АООП, в т.ч. программы УУД, обеспечивают обучающимся 

овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно- 

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Условиявключают: 

- укомплектованностьобразовательнойорганизациируководящимиработниками, 

владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в т.ч. инклюзивного; 

- укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическимиработниками, 

владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в т.ч. инклюзивного; 

- укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическимработниками- 

дефектологами соответствующего профиля; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей АООП ООО. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД обучающихся с ОВЗ, что включает в т.ч. следующее: 

- повышение квалификации в области обучения той категории обучающихся с ОВЗ, 

которым адресована реализуемая АООП ООО с учетом требований кпедагогическим кадрам, 

реализующим данные образовательные программы; 

- овладениепрофессиональнымикомпетенциямиреализацииособыхобразовательных 

потребностей адресной группы обучающихся с ОВЗ на уровне ООО; 

- участие в разработке программы по формированию УУД или участие во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения разработанной 

программы формирования УУД; 

- осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей адресной категории 

обучающихся с ОВЗ; 

- осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ; 

- владение навыками формирующего оценивания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

- владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

- привлечение диагностического инструментария для оценки качества формирования 

УУД в рамках предметной и внепредметной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития УУД 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в ОО может быть 

создана рабочая группа. 

В рабочую группу кроме педагогических работников-предметников и методистов 

необходимо включать специалистов психолого-педагогического сопровождения: педагога- 

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

Их участие позволит точнее конкретизировать планируемые метапредметные 

результаты обучающихся с учетом особых образовательных потребностей, нозологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; а также соотнести формируемые 

универсальные учебные действия с содержанием ПКР. 
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Направлениядеятельностирабочейгруппы 

Рабочаягруппареализуетсвоюдеятельностьпоследующимнаправлениям: 
- разработкапланакоординации деятельности педагогических работниковвтомчисле 

предметников, учителей-дефектологов, направленной на формирование УУД на основе 

ФАОП ООО; 

- 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 (например, междисциплинарный модуль, интегративные уроки); 

- определение этапов и форм постепенногоусложнения деятельности обучающихсяпо 

овладению универсальными учебными действиями с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

- конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий; 

- организация и проведение серии семинаров с педагогическим работниками, 

работающими на уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогическими 

работниками по предметам и учителями-дефектологами по проблемам, связанным с 

развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

- организация и проведение методических семинаровспедагогическими работниками, 

включая педагога-психолога и социального педагога, по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у обучающихся; 

- организация разъяснительной или просветительской работы с родителями 

(законными представителями) по проблемам развития УУД уобучающихся; 

- организацияотражениярезультатовработыпоформированиюУУДобучающихсяна 

сайте ОО. 
Этапыработырабочейгруппы 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

1. Подготовительныйэтап. 

На подготовительном этапе рабочая группа проводит следующие аналитические 

работы: 

- проанализировать рекомендательные, теоретические и научно-методические 

материалы,которые могут быть использованыдля наиболееэффективного выполнениязадач 

программы; 

- определить обучающихся, в том числе с выдающимися способностями, 

нуждающихся в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- проанализироватьдостигнутыеобучающимисярезультатыпофорсированиюУУД 
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на уровне начального общего образования при реализации соответствующего варианта 

АООП НОО; 

- проанализировать опыт успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации. 

2. Основнойэтап. 

На основном этапе осуществляется работа по проектированию общей стратегии 

развития УУД, организации и механизмов реализации задач программы, определению 

специальных требований к условиям реализации программы развития УУД с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

3. Заключительныйэтап. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах образовательной организации, в том числе спривлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам, а также определения возможности формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей на основе имеющейся базы образовательных технологий, активизации 

взаимодействия и реализации потенциала педагогических работников, в ОО на регулярной 

основе проводятся методические советы. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся с ОВЗ, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение в том числе консультаций, круглых столов, мастер-классов, тренингов. 

 

 

 ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 

Цель,задачиипринципыпрограммыкоррекционнойработы 

ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР предполагает обязательную реализацию ПКР в 

системе учебной и внеурочной деятельности при создании специальных условий, 

учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР и определяющих 

логику построения образовательного процесса, его организацию, структуру и содержание на 

основе личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов. 

Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на уровне ООО в соответствии с рекомендациями ПМПК,ППК)и ИПРА 

(при наличии). 

Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в ходе всего 

образовательно-коррекционногопроцессаспособствуеткачественному образованию 
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обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей, достижение планируемых результатов основного общего образования. 

Цель ПКР: проектирование и реализация комплексной системы психолого- 

педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощиобучающимся 

с ЗПР для преодоления (ослабления) недостатков в психическом развитии, успешной 

школьной и социальной адаптации, результативного освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования. 

ЗадачиПКР: 

- выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР в ходе комплексного психолого-педагогического обследования; 

- обеспечение специальных условий обучения,воспитания и развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР; 

- оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и 

социальной помощи обучающимся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

- разработка и проведение коррекционных курсов, реализуемых в процессе 

внеурочной деятельности; 

- оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности обучающихсяс ЗПР 

в контексте достижения ими планируемых результатов образования; 

- развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, совершенствование 

представлений о социуме и собственных возможностях; 

- реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптацииобучающихсясЗПР; 
- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 

комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

обучающимися с ЗПР, их родителями (законными представителями), с педагогическими 

работниками образовательной организации и организаций дополнительного образования, в 

также с другими обучающимися, со специалистами разного профиля, которые активно 

взаимодействуют с обучающимися с ЗПР в процессе образования и в различных видах 

совместной социокультурной деятельности вне образовательной организации. 

Принципыпрограммыкоррекционнойработы 

Преемственность. 

Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекционного 

пространства при переходе от уровня начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых обучающимся с ЗПР для продолжения образования, 

социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Принцип обеспечивает связь ПКР с другими разделами адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования: программой формирования 

универсальных учебных действий, программой воспитания обучающихся. 

Принцип реализуется при обязательной преемственности в образовательно- 

коррекционном процессе в учебной и внеурочной деятельности, в т.ч. при проведении 

коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих занятий, а также в 

условиях семейного воспитания при взаимодействии всех участников образовательных 

отношений. 

Соблюдениеинтересовобучающихсяс ЗПР 

Принцип определяет позицию педагогических работников, которые призваны решать 

проблемы обучающихся с максимальной пользой и в их интересах, в т.ч. в их качественном 

образовании с учетом особых образовательных потребностей. 



6

5

1 

 

Непрерывность 

Принцип гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

Вариативность 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, имеющихся 

трудностей в обучении и социализации. 

Комплексностьисистемность 

Принцип комплексности и системности базируется на единстве процессов 

диагностики, обучения и коррекции нарушений развития у обучающихся (с учетомих особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей). 

Реализацияданногопринципапредполагает: 
- создание в образовательной организации условий, учитывающих особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

- реализацию ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в т.ч. при 

включении во внеурочную деятельность коррекционных курсов и дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий в соответствии с Индивидуальным планом 

коррекционно-развивающей работы каждого обучающегося; 

- комплексное сопровождение каждого обучающегося с ЗПР при систематическом 

взаимодействии всех участников образовательных отношений; 

- созданиекомфортнойпсихологическойи социальнойситуацииразвития,обученияи 

воспитания с учетом психологических и социальных факторов в формировании личности, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, 

способствующих качественному освоению обучающимися с ЗПР образовательной 

программы; 

- развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся с 
ЗПР; расширение их познавательных интересов и сферы жизненной компетенции; 

- обеспечение социальной адаптации обучающихся с ЗПР на основе овладения ими 

социокультурными нормами и правилами, в т.ч. межличностного взаимодействия с 

окружающими людьми; 

- содействиеприобщениюобучающихсясЗПРкздоровомуобразужизни; 
- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР с учетом их 

интересов, способностей, индивидуальных особенностей. 

 

Психолого-медико-педагогическоесопровождениеобучающихся 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализациипсихологического, 

логопедического, дефектологического, социально-педагогического сопровождения. 

Системакомплекснойпомощивключает: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования; 

- индивидуализациюсодержанияспециальныхобразовательныхусловий; 

- определениеособенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; 

- организациюгрупповыхииндивидуальныхкоррекционно-развивающихзанятийдля 

обучающихся с ЗПР; 

- реализациюмероприятийпосоциальнойадаптацииучащихся; 
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 
адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования. 
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Переченьисодержаниенаправленийработы 

Содержание ПКР определяется на основе заключения ПМПК, решения ППК 

образовательной организации, базирующегося на рекомендациях ПМПК, ИПРА (при 

наличии) каждого обучающегося, результатах его комплексного обследования. 

Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое,консультативное,информационно-просветительское)раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации и отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы. 

Диагностическое направление включает: 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с ЗПР, 

выявление индивидуальных возможностей; 

- изучениеразвитияэмоциональной,регуляторной,познавательной,речевойсфери 

личностных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося с ЗПР; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развития 

обучающегося с ЗПР; 

- выявлениеособенностейкоммуникативнойдеятельностиобучающихсясЗПРи 

способности к регуляции собственного поведения, эмоционального реагирования; 

- изучениепрофессиональныхпредпочтенийисклонностей; 
- мониторингдинамикиразвития,успешностиосвоенияобразовательныхпрограмм 

основного общего образования. 

Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом 

(олигофренопедагогом), педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальнымпедагогом, 

учителями-предметниками и другими педагогическими работниками. 

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения 

каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, 

социальной ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются на заседании ППК 

образовательной организации, отражаются в соответствующих рекомендациях (в т.ч. при 

необходимости, в рекомендации проведения дополнительного консультирования 

обучающегося в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты). 

На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и 

ИПРА (при наличии) разрабатывается «Индивидуальный план коррекционно-развивающей 

работы обучающегося», который утверждается психолого-педагогическим консилиумом 

образовательной организации. 

Коррекционно-развивающееипсихопрофилактическоенаправлениевключает: 

- выбор оптимальных специальных методик и вариативного программногосодержания 

коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, развития и обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР на уровне основного 

общего образования; 

- проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей 

обучения и обеспечения успешной социализации; 

- системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ЗПР, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональной, 
регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокоррекцию его поведения; 

- формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у 

обучающихся с ЗПР; 
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- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с учетом 

норм и правил общественного уклада; 

- развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия с 

окружающими; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- развитиеосознанного подхода в решении нравственныхпроблем наоснове 

личностного выбора,осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

- социальнуюзащиту обучающегосявслучаенеблагоприятныхусловийжизнипри 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе реализации 

ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР отражается в следующей документации: 

- индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для 

каждого обучающегося и утвержденных руководителем психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации; 

- рабочих программах коррекционных курсов и дополнительных коррекционно- 
развивающих занятий; 

- программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально- 

дифференцированного подхода. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется для 

каждого обучающегося с ЗПР. В течение учебного года может происходить корректировка 

индивидуального плана с учетом достижения обучающимся планируемых результатов. 

Индивидуальныйпланкоррекционно-развивающейработыобучающегосясодержит: 
- направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА 

(при наличии), особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ЗПР, выявленных в процессе стартового комплексного психолого- 

педагогического обследования или мониторинга (периодического учета) достижения 

планируемых результатов образования, в т.ч. ПКР; 

- описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов 
работы по каждому направлению. 

ПКР включает реализацию коррекционных курсов: «Коррекционно-развивающие 

занятияпсихокоррекционные(психологические идефектологические)» икоррекционныйкурс 

«Логопедические занятия», а также предусматривает возможность проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий 
возникает в следующих случаях: 

потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении после 

длительной болезни; 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, 

направленные на помощь в трудной жизненной ситуации; 

коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции 

индивидуальных личностных нарушений/акцентуаций; 
коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем- 

предметником по преодолению индивидуальных образовательных дефицитов; 

и в других ситуациях, требующих дополнительной, в т.ч. индивидуально 

ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 

Коррекционныйкурс«Психокоррекционныезанятия(психологические)» направлен 

на развитие личности обучающегося с ЗПР подросткового возраста, его коммуникативных и 

социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с социумом. 

Целькоррекционногокурса«Психокоррекционныезанятия(психологические)»- 
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развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, коммуникативной, 

регуляторной сферобучающегося, направленныенапреодолениеилиослаблениетрудностей в 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачикурса: 

- формированиеучебноймотивации,стимуляцияразвитияпознавательныхпроцессов; 
- коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, 

эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля; 

- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, формирование адекватной 

самооценки; 

- развитие личностного и профессионального самоопределения, формирование 

целостного «образа Я»; 

- развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общенияи 

навыков сотрудничества; 

- стимулированиеинтересаксебеисоциальномуокружению; 
- развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и 

взрослыми; 

- предупреждениешкольнойисоциальнойдезадаптации; 

- становлениеирасширениесферыжизненнойкомпетенции. 
Коррекционныйкурс «Психокоррекционныезанятия(психологические)» построенпо 

модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и 

конкретных тем. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия (психологические)» выделяются следующие модули и разделы программы: 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

(разделы «Развитие регуляции познавательных процессов» и «Развитие саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний»); 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» (разделы «Развитие 
личностного самоопределения» и «Развитие профессионального самоопределения»); 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» (разделы «Развитие 

коммуникативных навыков» и «Развитие навыков сотрудничества»). 

Занятия по коррекционному курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» 

могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а 

также индивидуально. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 

направлен на развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов 
мыслительной деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, 

специальном формировании метапредметных умений и социальных (жизненных) 

компетенций. 

Цель коррекционного курса «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» - 

преодоление или ослабление недостатков развития познавательных процессов, коррекция и 

развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование умений и 

навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для освоения программного 

материала. 

Задачикурса: 

- коррекцияиразвитиепознавательныхпроцессовнаосновеучебного материала; 

- формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие 

логических мыслительных операций; 

- развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование 

алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное формирование 

ее структурных компонентов; 

- специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 
программного материала; 
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формированиенавыковсоциальной(жизненной)компетенции. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» построен 

по модульному принципу и предусматривает гибкость содержательногонаполнения модулей и 

конкретных тем. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия (дефектологические)» выделяются следующие модули и разделы программы: 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

(разделы: «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации», «Коррекция и развитие базовых логических 

действийимыслительныхоперацийобобщения,абстрагирования,конкретизации», 

«Развитие логических умений делать суждения умозаключение, определять и подводить под 

понятие», «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов»). 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 
учебномматериале»(разделы:«Познавательныедействияприработесалгоритмами», 

«Познавательныедействияприработесинформацией,коррекцияиразвитиепознавательных 
процессов», «Познавательные действия по преобразованию информации»). 

Занятия по коррекционному курс «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, 

малыми группами), а также индивидуально. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» направлен на формирование 

речевой компетенции обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование навыков речевого 

общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или 

ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю 

собственной речи. 

Цель коррекционногокурса«Логопедическиезанятия» - коррекцияи преодолениеили 

ослабление имеющихся нарушений (недостатков) устной и письменной речи обучающихся с 

ЗПР, развитие и совершенствование коммуникативных компетенций, формирование 

мотивации к самоконтролю собственной речи. 

Задачикурса: 

- коррекцияиразвитиеязыковогоанализаисинтеза; 
- совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений; 

- совершенствованиефонетико-фонематическойстороныречи; 

- формированиефонематических,морфологическихисинтаксическихобобщений; 

- коррекцияиразвитиелексико-грамматическогострояречи; 

- формированиеалгоритмаорфографическихдействий,орфографическойзоркости, 

навыков грамотного письма; 

- коррекцияилиминимизацияошибокписьмаичтения; 

- развитиесвязнойречииформированиекоммуникативной компетенции. 

Рабочаяпрограммакоррекционногокурса«Логопедическиезанятия»построенапо 

модульному принципу. 

Всоответствиисцелямиизадачамикоррекционногокурса«Логопедические занятия» 

выделяются следующие модули: 

Модуль«Совершенствованиефонетико-фонематическойстороныречи.Фонетика, 

орфоэпия, графика»; 

Модуль«Обогащениеиактивизациясловарногозапаса.Формированиенавыков 

словообразования. Морфемика»; 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология»; 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, 

чтение, письмо)». 

Занятияпокоррекционномукурс«Логопедическиезанятия»могутпроводитьсяв 
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разныхформахфронтальнойработы(парами,малымигруппами), атакжеиндивидуально. 

Направления, общее содержание и организацию дополнительных коррекционно- 

развивающих занятий (сроки проведения, количество часов в неделю, формы проведения - 

индивидуально, парами или малыми группами) определяет ППК образовательной 

организации с учетом выявленных особых образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на 

дополнительных коррекционно-развивающих занятиях, определенного для каждого 

обучающегося ППК образовательной организации, в ней могут участвовать учитель- 

дефектолог (олигофренопедагог), педагог-психолог, учитель-дефектолог, учителя- 

предметники и другие педагогические работники. 

Время, отведённое на коррекционные курсы и дополнительные коррекционно- 

развивающие занятия, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной программы. 

Занятия коррекционных курсов и дополнительные коррекционно-развивающие 

занятия в соответствии с «Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы 

обучающегося» могут быть организованы модульно, в т.ч. на основе сетевого 

взаимодействия. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при 

проведении коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно- 

развивающих занятий разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие программыс 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся, проводят занятия в соответствии с расписанием, осуществляют стартовую 

диагностику и мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов, анализ и 

оценку полученных данных, проводят консультативную и информационно- 

просветительскую работу. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса должна иметь следующую 

структуру: 

пояснительнаязаписка; 
общая характеристика коррекционного курса; 

целиизадачиизучениякоррекционногокурса; 

место коррекционногокурсав учебном плане; 

основныесодержательныелиниипрограммыкоррекционногокурса; 
содержание коррекционного курса (по классам); 

планируемыерезультатыосвоениякоррекционногокурса. 

 

Консультативноенаправление 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам образования и 

социализации обучающихся, повышения уровня родительской компетентности иактивизации 

роли родителей (законных представителей) в воспитании своих детей. 

Консультативнаяработавключает: 
- выработкупедагогамииспециалистамисовместныхобоснованныхрекомендацийпо 

основным направлениям работы с каждым обучающимся; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в освоении ими 

адаптированной образовательной программы основного общего образования; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения обучающегося с ЗПР; 

- консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на содействие 

осознанному выбору будущей профессиональной деятельности, формы и места дальнейшего 

профессионального обучения в соответствии интересами, индивидуальными способностями 
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исклонностямисучетомимеющихсяограничений. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники 
образовательной организации. 

 

Информационно-просветительскоенаправление 

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, в т.ч. с 

обеспечением наиболее полноценного образования и развития, созданием необходимых 

условий для социальной адаптации. 

Информационно-просветительскаяработавключает: 
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ЗПР 

посредствомразмещенияинформациинаофициальномсайтеобразовательнойорганизациии 

страницы образовательной организации в социальных сетях; 

- различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-консультации, 

беседы, размещение информации на официальном сайте образовательной организации и 

странице образовательной организации в социальных сетях); 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-психологических особенностей различных групп обучающихся с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, с 

педагогическимиидругимиработникамиобразовательных илииныхорганизаций,включаяв т.ч. 

организации дополнительного и профессионального образования, социальной сферы, 

здравоохранения, правопорядка, с родителями (законными представителями), 

представителями общественности. 

Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники 

образовательной организации. 

 

Механизмыреализациипрограммы 

Основным механизмом реализации ПКР является организованноевзаимодействие всех 

участников образовательного процесса, которое обеспечивается посредством 

деятельности психолого-педагогического консилиума (ППк). 

Консилиум определяется как одна из организационных форм совместнойдеятельности 

педагогов, специалистов службы психолого-педагогического сопровождения и родителей, 

которая направлена на решение задач комплексной оценки возможностей, особенностей 

развития, особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и определяет 

стратегию оказания психолого-педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов как в 

самой образовательной организации, так и за ее пределами. 

ЗадачамидеятельностиППкобразовательнойорганизацииявляются: 

- обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении 
вопросов адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; 

- организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования и 
подготовка коллегиального заключения; 

- определение характера, продолжительности и эффективности психолого- 

педагогической, коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательной 

организации; 

- определение дифференцированных психолого-педагогических технологий 

сопровождения, индивидуализация специальных образовательных условий, проектирование 

индивидуальных траекторий развития обучающихся с ЗПР; 

- отслеживаниединамикиразвитияобучающегосяиэффективностиреализацииПКР; 
- разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспеченияиндивидуально-

дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и воспитания; 

- подготовкаПКР. 

ЭтапыразработкиПКР 
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На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав классов, особые образовательные потребности 

разных групп обучающихся с ЗПР, а также изучаются результаты их обучения на уровне 

начального общего образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, механизмы реализации ПКР, в т.ч. раскрываются её направления и 

ожидаемые результаты, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей 

работы определяются при составлении рабочих программ. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, возможна ее 

доработка; обсуждение хода реализации ПКР проводится психолого-педагогическим 

консилиумом образовательной организации, методическими объединениями педагогических 

работников; принимается итоговое решение. 

Психолого-педагогическое сопровождение оказывается обучающимся с ЗПР на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а 

также ее уставом. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР 

является систематическое взаимодействие педагогических работников и других 

специалистов образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей). 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую 

стратегическую направленность коррекционно-развивающей работы, реализующейся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, которая осуществляется 

педагогическими работниками образовательной организации, а также на основе сетевого 

взаимодействия медицинскими работниками (при необходиоти), работниками в т.ч. 

организаций дополнительного образования, социальной защиты. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов 

ПКР, в т.ч. в «Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы»обучающихся и 

рабочих программах коррекционных курсов и, при необходимости, дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий, в программах учебных предметов и внеурочной 

деятельности обучающихся, во взаимодействии внутри образовательной организации, в 

сетевом взаимодействии с образовательными организациями в многофункциональном 

комплексе, а также с образовательными организациями дополнительного образования, 

здравоохранения, социальной защиты. 

УсловияреализацииПКР 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебныхнагрузок); 

- обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно- 

развивающей направленности образовательного процесса; 

- учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, ихиндивидуальных 
особенностей; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; особая пространственная и 

временная организация образовательной среды и процесса обучения с учетом особенностей 

обучающихся с ЗПР подросткового возраста; 

- использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении 

предметнымизнанияминауровнеосновногообщегообразованияиформированиисферы 
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жизненнойкомпетенции; 

- создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для 

поддержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

- обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощиобучающимся 

с ЗПР в условиях образовательной организации (в т.ч. на основе сетевого взаимодействия); 

- организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на 

коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах; 

- осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессе 

реализации образовательных программ основного общего образования и приреализации ПКР 

на уровне основного общего образования как основы коррекции имеющихся у обучающегося 

с ЗПР нарушений; 

- осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с 

ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, на 

профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил 

кибербезопасности при общении в социальных сетях; 

- специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация 

навыков социально одобряемого поведения; 

- усиление видов деятельности, специфичных для данной категории обучающихся, 

обеспечивающих осмысленное освоение содержания образования как в его академической 

части, так и в части формирования социальных (жизненных) компетенций: усиление 

предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов 

деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой 

на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 

визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи иребенка; 

поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося средствами образования 

и ее особую подготовку силами специалистов; 

- возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность которого 
определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации; 

- мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 
психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

- мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным 

потребностям обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает применение 

здоровьесберегающих технологий. 

ДляобучающихсясЗПРнеобходимы: 
- рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения быстрой 

утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельности, динамических 

пауз; 

- использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 

положительного отношения к учебным предметам; 

- формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 
коррекционных курсов; 

- формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со 

сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам,коррекционным курсам 

и во внеурочное время. 

Программно-методическоеобеспечение 
В процессе реализации ПКР используются рабочие коррекционно-развивающие 

программыпсихолого-педагогическойисоциально-педагогическойнаправленности, 
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диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности в т.ч. педагога-психолога, учителя- 

дефектолога (олигофренопедагога), учителя-логопеда, учителя-предметника, социального 

педагога. 

 

Кадровоеобеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа может осуществляться учителями-дефектологами 

(олигофренопедагогами), педагогами-психологами, учителями- логопедами, социальными 

педагогами, специалистами по адаптивной физической культуре, а также педагогическими 

работниками (в т.ч. учителями- предметниками), имеющими специальную подготовку в 

области образования детей с ЗПР. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовка 

работников образовательных организаций, реализующих АООП ООО. 

Материально-техническоеобеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду образовательной организации, в т.ч. надлежащие материально- 

технические условия, обеспечивающие возможность проведения коррекционных курсов, 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, организацию учебной и внеурочной 

деятельности в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. 

Информационноеобеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды, на этой основе развитие при необходимости, временной 

дистанционной формы обучения с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа педагогических 

работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов, учитывающихособенности 

и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательно-коррекционной среды, преемственной по отношению к 

начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного 

общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей, обеспечивающей качественное образование, социальную адаптацию, 

достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС 
ООО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР ПКР выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений, расширение сферы жизненной компетенции и преодоления (ослабления) 

нарушений развития. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

Взависимостиотформыорганизациикоррекционно-развивающейработы 

https://internet.garant.ru/document/redirect/401433920/1000
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планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), 

определяемые с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его 

предыдущих индивидуальных достижений. 

ПланируемыерезультатыреализацииПКРвключают: 
- описаниедостижениякаждымобучающимся сформированностиконкретныхкачеств 

личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации в 

обществе; овладения универсальными учебными действиями (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными); достижения планируемых предметных результатов 

образования и результатов коррекционных курсов в соответствии с ПКР, а также 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, рекомендованных обучающемусяППк 

образовательной организации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии); 

- анализдостигнутыхрезультатов,выводыирекомендации. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает: 

- проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования каждого обучающегося с ЗПР, в т.ч. показателей развития познавательной, 

эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень основного общего 

образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже 

одного раза в полугодие; 

- систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной и 
внеурочной деятельности; 

- проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не режеодного раза в полугодие); 

- изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических 

работников и родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень 

основного общего образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов ПКР 

проводится педагогическими работниками в т.ч. учителями-дефектологами, педагогами- 

психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, учителями-предметниками, 

классными руководителями. 

В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и 

материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником 

образовательной организации в соответствии с его функциональными обязанностями,а также 

портфолио достижений обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений обучающегося, 

оценка на основе его портфолио достижений, а также оценка в соответствии с критериями, 

определенными в каждой методике психолого-педагогического обследования. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, вт.ч.расширения сферы 

жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) и 

родителей обучающегося. 

Оценка может выражаться в уровневой шкале, например: 3 балла - значительная 

динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 

баллов - отсутствие динамики. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКРпринимает ППк 

образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения каждого 

обучающегося с ЗПР, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 

 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ «Майская СОШ» (далее – Программа) 

направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же на 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ «Майская СОШ» и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

РАЗДЕЛ1.ЦЕЛЕВОЙ 

Цельизадачивоспитания обучающихся 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «Майская СОШ»  

определяется содержанием российских базовых (гражданских,национальных)норм 

и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценностиинормыопределяютинвариантноесодержаниевоспитанияобучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно- 

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Майская СОШ»  планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. 

Современный российский национальный воспитательный идеал— 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Всоответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

школеэтопреждевсего,развитиеличности,созданиеусловий длясамоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувствапатриотизма, 

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: 

- усвоение знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретениесоответствующегоэтимнормам,ценностям,традициям 
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социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического,системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 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 созиданиюи 

защите Родины. 

Направлениявоспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности  

МБОУ «Майская СОШ» по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

-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, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;(ведется 

совместная работа с территориальной избирательной комиссией) 

-патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю,Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; (проведениеобщешкольных ключевых делк Дню 

защитников Отчества, Дням воинской славы, Дню Победы, Дню освобождения от 

немецко – фашистских захватчиков и другие); 

-духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; (работа в школьном музее,организуется 

помощь детям войны и ветеранам педагогического труда, бойцам РФспециальной 
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операциина Украине) 

-эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства;(посещение спектаклей, 

кинотеатров по Пушкинской карте и др) 

-физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;( работа Школьного 

спортивного клуба, участие в спортивных соревнованиях села и района) 

-трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; (организация дежурств в школе, в кабинетах , 

школьных клумбах и субботники на территории школьного двора и села, 

содержание в чистотепарка Воину-Освободителю) 

-экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановленияприроды,окружающейсреды;(участиевэкологическихакциях 

«Берегитеводу», «Чистый берег», «Эколята»,«Голубаялента», 

«Сохранидерево»,«Бумаге–вторая жизньидр.); 

-ценностинаучногопознания —воспитаниестремления кпознанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. . 

(участие в научно-практических конференциях онлайни офлайн, Рождественских 

чтениях, конкурсе чтецов, конкурсах и фестивалях науки и творчества). 

 На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые 

приоритеты 

Целевыеориентирырезультатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевыеориентиры 

Гражданско-патриотическоевоспитание 

Знающийилюбящийсвоюмалуюродину,свойкрай,имеющийпредставление 

о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности 

граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающийсвоюсопричастностькпрошлому,настоящемуи 

будущемуродного края, своей Родины — России, Российского 

государства. 

Понимающийзначениегражданскихсимволов(государственная 

символикаРоссии,своегорегиона),праздников,местпочитаниягероеви 
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защитниковОтечества,проявляющийкнимуважение. 

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 учётом 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 ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическоевоспитание 

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноев быту,природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющийинтересиуважениекотечественнойимировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественнойдеятельности,искусстве. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяи 

эмоционального благополучия 
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Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа 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 учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающийипринимающийсвоюполовуюпринадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающийценностьтрудавжизничеловека,семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 

Участвующийвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудов

ой деятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающийценностьприроды,зависимостьжизнилюдейот природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающийготовностьвсвоейдеятельностипридерживаться 

экологическихнорм. 

Ценностинаучного познания 

Выражающий познавательныеинтересы,

 активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

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 естественнонаучной и гуманитарной областях 

знания. 

 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнеосновногообщего 

образования. 

Целевыеориентиры 

Гражданскоевоспитание 
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Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав 

и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации 

граждан,проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающийучастиевжизникласса,общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическоевоспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящийсвойнарод,еготрадиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и 

культуры своего края, своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые 

достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Духовно-нравственноевоспитание 
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Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего 

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного 

выбора(с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно- 

нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющийинтерескчтению,кродномуязыку,русскомуязыкуи 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическоевоспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированныйнасамовыражениевразныхвидахискусства,в 

художественномтворчестве. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяи 

эмоционального благополучия 
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Понимающийценностьжизни,здоровьяибезопасности,значение 

личныхусилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности,безопасногоповедения,втомчислевинформационнойсреде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежим 

занятийиотдыха,регулярнуюфизическуюактивность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), 

понимание их последствий, вреда для физического и психического 

здоровья. 

Умеющий осознавать физическое иэмоциональное состояние 

(своёи других людей), стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовоевоспитание 

Уважающийтруд,результатысвоеготруда,трудадругихлюдей. 

Проявляющийинтерескпрактическомуизучениюпрофессийитруда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач 

(всемье, общеобразовательной организации, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. 

Выражающийготовностькосознанномувыборуипостроению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической культуры человека, 

общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

Ориентированныйнаприменениезнанийестественныхисоциальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующийвпрактическойдеятельностиэкологической, 
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природоохраннойнаправленности. 

Ценностинаучного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накоплениязнаний омире(языковая,читательскаякультура,деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

Укладобщеобразовательнойорганизации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Майская средняя 

общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Майская СОШ») – общеобразовательное 

учреждение, расположенное на территории пос.Майский Романовского района 

Алтайскогокрая. 

Школа существует с 1975 года.  

В 2024-2025 учебном году в школе обучается  41 учащихся. Их обучением и 

воспитанием занимаются 10 педагогов, из них 9 педагогов имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. 1 педагого награжден почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ, 3 - Почетной Министерства образования и науки Алтайского. 

На старшем уровне образования организовано профильное обучение естественно- 

научной направленности. 

С 01.09.2021 года функционирует Центр образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста». 

В школе создан школьный спортивный клуб «Славяне».  

Открыто первичное отделение Движения первых - цель формирование их 

мировоззрениядетейнаосноветрадиционных российскихдуховныхинравственных 
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ценностей. 

Воспитательное пространство школы представляет собой систему условий, 

возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства - 

обучающимися, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой 

тесными узами: учились родители, выпускники возвращаются в школу в качестве сотрудников 

и педагогов. Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе, так как 

способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, 

укреплению традиций, лучшему взаимопониманию всех участников образовательных 

отношений (родители, учащиеся, учителя) не только в школе, но и в поселении в целом. В 

небольшом коллективе интенсивнее и быстрее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле.  

ПроцессвоспитаниявМБОУ«МайскаяСОШ»основываетсянаследующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослыхобщностей,которыебыобъединялидетейипедагоговяркимии содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительнымиотношениями друг к другу;

 организацияосновныхсовместныхделшкольниковипедагоговкакпредмета
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совместнойзаботыивзрослых,и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.

Основными традициями воспитания в МБОУ «Майская СОШ»  являются следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются общешкольные дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  
- важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 
социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений;  
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

 

В МБОУ «Майская СОШ» применяются современные воспитательные технологии 

и методики. 

Воспитательные технологии – совокупность форм, методов, способов, приемов 

обучения и воспитательных средств, позволяющие достигать поставленные воспитательные 

цели. Многоплановая воспитательная работа в школе обеспечивает развитие общекультурных 

интересов школьников, способствует 

решениюзадачнравственноговоспитания.Решаютсяэтизадачи в МБОУ «Майская СОШ» с 

помощью современных воспитательных технологий: технология проектного обучения, 

личностно-ориентированная технология, технология учебной деловой игры, технология 

развития критического мышления, 

технологияпроведенияучебныхдискуссий,технологияпедагогическойподдержки,технологиясоз

дания ситуации успеха, ситуативные технологии. 

Методика воспитательной работы — раздел теории воспитания, исследующий 

особенности организации воспитательного процесса, разрабатывающий рекомендации по 

созданию системы воспитательной работы и повышению ее эффективности, использованию 

техилииныхметодикилитехнологийввоспитательномпроцессе.ВМБОУ«Майская 
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СОШ»применяются следующие методы воспитания: 

 

Методыубеждений Методыупражнений 

(приучения) 

Методыоценкии 

самооценки 

Методы, с помощью 

которых 

формируются 

взгляды(представлени

я, понятия) учащихся 

и осуществляется 

оперативный обмен 

информациейв 

педагогической 

системе междуее 

членами. 

Внушение повествование, 

диалог,диспут,инструкта

ж, реплика, развернутый 

рассказ. 

Методы, с помощью 

которых организуется 

деятельностьучащихся,

и стимулируются 

позитивныеее мотивы. 

Поручения, 

различного 

видазадания, метод 

примера,показобразцо

в, педагогическое 

требование. 

Методы,спомощью 

которых 

стимулируются 

самооценки и 

оказываетсяпомощь 

учащимся в 

саморегуляции их 

поведения, в 

саморефлексии 

(самоанализе), 

самовоспитании, а 

также оцениваются 

поступки учащихся. 

Соревнование, 

поощрение,ситуация 

доверия, замечание, 

порицание, наказание, 

контроль и 

самоконтроль,критика

и 

самокритика. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.   
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  
На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 
которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 
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поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны: 
- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы. 
- встречи учащихся, родителей с представителями КДНиЗП, ПДН ОП, ГАИ ГИБДД в 

рамках  профилактических мероприятий(профилактика правонарушений, 
употребления ПАВ, наркотиков, нарушений ПДД и т.д.).  

 проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с  
семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

- Торжественная линейка  «Первый звонок»; 

- Новогодние мероприятия: веселая  конкурсная программа для 5-9-х классов. 

- Праздник мам; 

- Торжественное мероприятие, посвященное 9 мая; 

- Торжественная линейка «Последний звонок»; 

- Выпускные вечера. 

На школьном уровне:  
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа,    

    подготовленная обучающимися); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют  

учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за 

порядком в школе и т.п.); 

- Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания; 

- Праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники,  

8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок»,  

«Последний звонок»  и др.; 

- Предметные недели.   
 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. Это способствует поощрению социальной 
активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

-  награждение на торжественной линейке «Последний звонок»  

по итогам учебного года; 

- награждение на торжественной части  Выпускного вечера;  

- итоговые родительские собрания.  
На уровне классов:  
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 
дела.  

На индивидуальном уровне:  
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,  



675 
 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 
другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 
его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 
ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 Модуль «Классное руководство»  
Осуществляя работу с классом, педагог 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  
Работа с классным коллективом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 
учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,  

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностямии тем самымдать им возможностьсамореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 
дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом.  
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
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каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 
свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 
начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 
свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 
или законными представителями, с другими учащимися класса; через 
включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 
классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение  

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 
их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  
 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
обучения их детей;  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности  
осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  
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- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  
происходит в рамках выбранных школьниками ее видов.  

 Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся:  
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми;  

 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;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и 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. 

Модуль «Самоуправление»  
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 
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подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  
На уровне школы:   

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 
распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 
классных коллективов;  

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

На уровне классов:  
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров - старост (дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 
работой детско-молодежного объединения  и классных руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, 
штаб творческих дел, штаб трудовых дел, штаб учебных  дел, штаб работы с 
младшими ребятами);   

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения»  
Действующее на базе школы детское общественное объединение– «Юнармия» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей,указанных в уставе общественного объединения.  

Основной целью создания и деятельности «Юнармии» является: поддержка детских и 

молодёжных инициатив.Основные направления работы: патриотическое, досуговое, медийное, 

ЗОЖ и добровольчество. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях»  (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через:  
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям - проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий, помощь в 

благоустройстве территории и т.п.; участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории (работа на школьно участке, уход 

за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;  
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 
направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 
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развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  
 мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения внего 
новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

 участие членов волонтерского отряда «Прометей» детского общественного 
объединения,   в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом.  

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы»  
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  
 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

театр, цирк, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на выставку,  на 
природу; 

 
Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «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, 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:  
 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего;  

 профориентационныеигры: деловые игры, квесты, решение ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности;  
 посещение профориентационных выставок, Ярмарки профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах.  
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, участие вмастер классах, посещение открытых уроков- 
онлайн-уроки финансовой грамотности.  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
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особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы. 

 

                                                               Модуль «Школьные медиа»  
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и  
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 
школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет учащихся и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через школьные СМИ:школьный сайт наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;  
 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в  
социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 
площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы;   
 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

                                    Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы  
с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 
работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе (проведенных общешкольных 

мероприятиях, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 
людьми и т.п.);  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 
школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 
активного и тихого отдыха;   

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 
повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  
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 событийное  оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

 
вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 
школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 
торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 
происходящих в жизни школы знаковых событий;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

 Модуль «Работа с родителями»  
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа  
с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих 
видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
 Совет школы, общешкольный родительский комитет, совет трудового коллектива, 

педагогический совет,  участвующие в управлении школой и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей;   

 встречи родителей с приглашенными специалистами: социальными работниками, 
врачами, инспекторами  ПДН ОП, ГАИ ГИБДД, представителями прокуратуры по вопросам 
профилактики;   

 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; 

 информирование и взаимодействие с родителями посредством электронного журнала и 
школьного сайта. 
 

На индивидуальном уровне:  
 обращение к  специалистам  по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  
 помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении  

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

ОбщиетребованиякусловиямреализацииПрограммы: 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 
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наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной 

деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания на всех уровнях 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; 

 взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)повопросамвоспитания; 
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 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Кадровоеобеспечение 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создана творческая группа классных 

руководителей,котораяпомогаетучителямшколыразобратьсявнормативно-правовойбазев 

потоке информации, обеспечивающей успешный воспитательный процесс. 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

духовно-нравственноговоспитаниядетейимолодежи,одинизглавныхвопросоввреализации 

Программы воспитания. Мероприятия по подготовке кадров: 

 сопровождениемолодыхпедагогическихработников, вновь 

поступивших наработупедагогических работников; 

 индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и 

повопросам классного руководства); 

 контрольоформленияучебно-педагогическойдокументации; 

 проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и 

другимпроблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся; 

 участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

 участие в работе городских и региональных методических объединений 

представлениеопыта работы школы; 

 участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно- 

нравственномувоспитанию. 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установитьоднуважнейшую, системообразующую, дающуюжизньвдушедетейвсемдругим 

ценностям — ценность Учителя. 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает 

более качественное и результативное преподавание и воспитание. Наличие большей части 

педагогов — специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует 

организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а также в выборе 

новых подходов к преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее 

приемлемых методик и технологий воспитания. С одной стороны, такое положение 

гарантирует высокий качественный воспитательный потенциал коллектива. С другой стороны, 

в последние годы наблюдается омоложение педагогических кадров. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации 

образовательного процесса решающую роль в достижении главного результата – 

качественного образования и воспитания школьников играет профессионализм педагогических 

и управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 
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 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической 

профессии. 

В данном направлении в МБОУ «Майская СОШ» проводятся следующие мероприятия: 

 созданиекомфортныхусловийдляпривлечениямолодыхспециалистов; 

 обеспечениевозможностипрохожденияпедагогамипереквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

 разработкаиндивидуальныхмаршрутовсопровожденияпедагогов; 

 оснащениематериально-техническойбазы; 

 использованиерациональныхпедагогическихнагрузок; 

 помощьпедагогув выборетемы самообразования; 

 сопровождениепедагоговпотемесамообразования. 

Развитие кадрового потенциала. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников в области воспитания, организация научно-методической 

поддержкии сопровожденияпедагоговс учетом планируемыхпотребностейобразовательной 

системы школы и имеющихся у самих педагогов интересов. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем 

среди педагогического коллектива: 

 через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях – от школьных до региональных, международных; 

 черезнаучно-методическиепособия; 

 череззнакомство спередовыминаучнымиразработкамиироссийскимопытом. 

В ходе работы к личности классного руководителя предъявлялись следующие 

требования: 

 умениеанализироватьимеющиесявоспитательныересурсы; 

 умениепроектировать,распределятьцели; 

 умениеорганизоватьианализироватьдеятельность; 

 умениеосваиватьсвойопытчерезрефлексиюивыражатьеговтехнологической форме; 

 умениеперестроитьустаревшиетехнологическиеформыиметоды; 

 способностьксамовыражению. 

ПрипланированииработыскадрамивМБОУ«МайскаяСОШ»учитываются: 

 нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, 

определяющие главные направления воспитательной работы; 

 проблемывоспитания,стоящиевцентревнимания; 

 основные направлениявоспитательнойработы,сложившиесявшколе,втомчисле 

проблемы, над которыми работает школа; 

 реальноесостояниевоспитательнойработывшколеиуровеньразвитияличности 

воспитанников; 

 возрастныеособенностивоспитанниковиспецифическиепроблемывоспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 
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 уровеньпедагогического мастерства,квалификациюиопытклассныхруководителей, их 

готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на основе диагностики), 

определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также реальные 

возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и передового 

опыта. 

В школе создана творческая группа классных руководителей, которая помогает 

учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе в потоке информации, 

обеспечивающей успешный воспитательный процесс. 

Вработеклассныхруководителейпроходитизучение: 

 нормативныхдокументов; 

 научныхразработокповопросамповышенияквалификациипедагогическихкадров; 

 изучениеорганизацииисодержанияучебно-воспитательногопроцесса; 

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в 

школе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества 

подготовки учащихся. 

КадровоеобеспечениевоспитательногопроцессавМБОУ«МайскаяСОШ». 

 

№ 

п/
п 

Занимаемаядолжность 

1
. 

Директор 

2
. 

Заместительдиректора по 

воспитательнойработе 

3
. 

Учительфизическойкультуры 

4
. 

Классныеруководители 
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Нормативно-методическоеобеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов: 

 Основнаяобщеобразовательнаяпрограммаобразования; 

 Календарныйучебныйграфик; 

 Рабочаяпрограммавоспитаниякакчастьосновнойобразовательнойпрограммы; 

 Рабочиепрограммы педагогов; 

 Должностныеинструкцииспециалистов,отвечающихзаорганизациювоспитательной 

деятельности; 

 Документы,регламентирующиевоспитательнуюдеятельность(штатноерасписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

образовательном учреждении). 

Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживаниеэмоционально-положительноговзаимодействиядетейсокружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формированиедоброжелательногоотношениякдетям иихсемьям со сторонывсех 

участников образовательных отношений; 

 построениевоспитательнойдеятельности сучётоминдивидуальныхособенностейи 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечениепсихолого-педагогическойподдержкисемейобучающихся,содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

 наформированиеличностиребенкасособымиобразовательнымипотребностямис 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

 на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работывоспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 наличностно-ориентированныйподходворганизациивсехвидовдетской 

деятельности. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместнуюдеятельностьввоспитательныхцелях.Системапроявленийактивнойжизненной 
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позицииипоощрениясоциальнойуспешностиобучающихсястроитсянапринципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления),  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Анализвоспитательногопроцесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализвоспитательнойработысцельювыявленияосновныхпроблемипоследующегоих 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 

 взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 

преждевсего,неколичественных,акачественныхпоказателей,такихкаксохранениеуклада 
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школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса: 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитательной работе при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения информации о 

результатахвоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихсяявляетсяпедагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный 

год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе классными 

руководителями спривлечением актива родителей (законных представителей)обучающихся, 

активасовета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Вниманиесосредоточиваетсянавопросах,связанныхскачеством: 

 проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

 деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

 реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

 организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 внешкольныхмероприятий; 

 созданияиподдержкипредметно-пространственной среды; 

 взаимодействиясродительскимсообществом; 
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 деятельностиученическогосамоуправления; 
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 деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

 реализациипотенциаласоциальногопартнерства; 

 деятельностипопрофориентацииобучающихся; 

 действующихвшколедетскихобщественныхобъединений; 

 работышкольныхмедиа; 

 добровольческойдеятельностиобучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итогисамоанализаоформляютсяввидеотчета,составляемогозаместителемдиректора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работа при 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 

или иным коллегиальным органом управления в школе. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 3.1.УЧЕБНЫЙПЛАН 

Учебный план МБОУ «Майская СОШ» (далее – учебный план) соответствует 

требованиям ФГОС ООО. 

Учебныйпланразработаннаосновефедеральногоучебногоплана(п.27«Федеральный 

учебный план основного общего образования» Федеральной образовательной программы 

ООО). 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и 

учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в т.ч. русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, предоставляет возможность обучения на государственных языках республик 

Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовиучебное 

время,отводимоенаихизучениепоклассам(годам)обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время,отводимоенаданнуючастьучебногоплана,использованона: 
-увеличениеучебных часов,предусмотренных на изучение отдельныхучебных предметов 

обязательной части, в т.ч. на углубленном уровне; 

-введениеспециальноразработанныхучебныхкурсов,обеспечивающихинтересыи 
потребности участников образовательных отношений, в т.ч. этнокультурные; 
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-другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
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обучающихся. 

ВМБОУ«МайскаяСОШ»установлен5-дневныйрежимработы. Продолжительность 

учебного года составляет 34 недели. 

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 

учебныхнедель;вовторомполугодии -неболее10 учебныхнедель.Наиболеерациональным 

графиком является равномерное чередование периода учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительностьуроканауровнеосновногообщегообразованиясоставляет40 

минут. 

Дляклассов,вкоторыхобучаютсядетисОВЗ,-40минут.Вовремязанятий 

осуществляетсяперерывдлягимнастикинеменее2минут. 

 

 
 

Учебный план МБОУ «Майская СОШ» на 2024-2025 учебный год 

 (5-6,8-9классы-5-дневная рабочая неделя) 

 
 7 класса-нет 

Предметные области Учебные предметы 

 

классы  5 6 8 9 всего  

 Обязательная часть       

Русский язык и литература 

 

Русский язык 5 6 3 3 15  

Литература 3 3 2 3 10  

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 12  

Математика и информатика Математика 5 5   5  

Алгебра   3 3 9  

Геометрия   2 2 6  

 Вероятность и 

статистика 

  1 1 3 

Информатика   1 1 3  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1   1 

Общественно-научные предметы История  

 

2 2 2 2,5 8,5  

Обществознание  1 1 1 3  

География 1 1 2 2 7  

Естественно-научные предметы Биология 1 1 2 2 6  

Физика   2 3 7  

Химия   2 2 4  

Искусство Музыка 1 1 1  3  

Изобразительное 

искусство 

1 1    

2 

 

Технология Труд (Технология) 2 2 1 1 6  

Физическая культура Физкультура 2 2 2 2 8  

 

Основы безопасности и защиты Основы безопасности и   1 1 2  
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Родины защиты Родины 

Итого 27 29 31 32,5 119,5   

Часть плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 

 

1 2 0,5 5,5  

 

 

Моя речь-моё достоинство 1     1 

Учись писать грамотно    0,5 0,5 

Секреты финансовой грамотности 

 

  1  
 

1 

 

Занимательная математика 1 1   2 

Занимательная геометрия 

 

  1  1 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузкапри 5-дневной неделе 

29 30 33 33 125  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 



735  

3.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график предназначен для организации образовательного 

процесса в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Майская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Майская СОШ») в 2024 – 2025 учебном году. 

Организацияобразовательнойдеятельностиосуществляетсяпоучебнымчетвертям.МБОУ 
«Майская СОШ» организует учебный процесс по 5-ти дневной учебной недели с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходнойдень, то в этом случае учебный год начинаетсяв первый, следующийза 

ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с 

расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительностьучебныхчетвертейсоставляет: 

Iчетверть -8учебныхнедель(для5 -9классов), 

II четверть-8учебныхнедель(для5-9классов), 

III четверть-11учебныхнедель(для5 -9классов), 

IV четверть-7учебныхнедель(для5-9классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 

классов);поокончанииIIIчетверти(весенниеканикулы) -9календарныхдней(для5-

9классов); по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительностьуроканедолжнапревышать45минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается 

после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебнойнедели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7 - 9 классов - не 

более 7 уроков. 

Занятияначинаютсянеранее8часовутраизаканчиваютсянепозднее19часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 
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Календарный учебный график образовательнойорганизации составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

Сцельюопределениястепениосвоенияобучающимисяучебногоматериалапо 
пройденным учебным предметам в рамках основных образовательных программ за учебный год 

проводится промежуточная аттестация, в соответствии Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Майская СОШ». 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программынауровнеосновногообщегообразованиявпоследнюю учебнуюнеделючетверти без 

прекращения образовательного процесса, в соответствии с Уставом при условииосвоения 

программного материала в полном объеме. 

Порядокчередованияучебнойдеятельности(урочнойивнеурочной). 

Втечениеучебногоднячередуетсяурочнаяивнеурочнаядеятельность.Внеурочныекурсы,занятия

дополнительногообразования(кружки,секции),обязательные индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии и т. п. организуются 

вдругуюдляобучающихсясменуспредусмотреннымвременемнаобед,нонеранеечемчерез 20 минут 

после основных занятий, проводятся как в первой половине учебного дня, так и во второй: 

-продолжительностьзанятийвнеурочнойдеятельностьюсоставляет40минут; 

-перерывы междузанятиями внеурочной деятельностью продолжительностью неменее 10 

минут; 

-внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного учреждения, 

учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта и др. 

Количествозанятийвнеурочнойдеятельностивденьдопускаетсянеболеедвух. 

В каникулярное время занятия в рамках внеурочной деятельности организуются в 

формесоревнований,походов,экскурсийподополнительномурасписанию. 

Календарныйучебныйграфиксоставляетсяиутверждаетсяежегодносучетомкалендаря на текущий 

год. 

 

                           3.3. План внеурочной деятельности 

 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования 
образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

- план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 
юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (предметные кружки, 

факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы основной 
школы); 

- план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и учебной 

документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы и т. д.); 
- план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

- план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы 
(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся);  
  - план воспитательных мероприятий.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «МайскаяСОШ» реализуется по следующим направлениям развития 

личности: 

 - спортивно-оздоровительное направление создает условия для сохранения физического и психического 
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здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физическойкультуре; 
 - духовно-нравственное направление направлено на освоение обучающимися духовных ценностей мировой и 

отечественной культуры, на подготовку их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике; 
 - социальное направление создает условия для освоения обучающимися разнообразных способов деятельности, 

развития активности и стремления к самостоятельности и творчеству; - общеинтеллектуальное направление 

направлено на освоение обучающимися разнообразных доступных им способов познания окружающего мира, 
развитие познавательной активности,любознательности;  

- общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к 

миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений инавыков.  
Для реализации учебного плана внеурочной деятельности в школе используются следующие виды внеурочной 

деятельности: 

игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 
проблемно-ценностное общение; 

коллективная проектная деятельность; 

художественное творчество; 
трудовая деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Общеинтеллектуальное направление представлено: 
 1. Участием учащихся в предметных олимпиадах и конкурсах; 

2. Участием во внеклассных мероприятиях по предметам;  

3.Предметными неделями; 
4.Библиотечными уроками 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено:  
1.Работой спортивных секций. 

2.Организацией походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований. 

3.Проведением бесед по охране здоровья. 
4.Применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

 5.Участием в районных и городских спортивных соревнованиях.  

6.Курсами 
 

Общекультурное направление представлено: 

1.Организацией экскурсий, Дней театра и музея, праздников творчества, выставок детских рисунков, поделок и  
творческих работ учащихся 

2.Проведением тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи;  

3.Участием в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне  лицея, района, города, 

края. 
4.Курсами 

 

Духовно- нравственное направление представлено:  
1.Уроками Мужества; 

2.Тематическими классными часами; 

3.Экскурсиями;  

4.Конкурсами; 
 5.Курсами 

 

Социальное направление представлено:  
1.Социальными проектами; 

2.Акциями добра и милосердия 

 3.Исследовательской и проектной деятельностью; 
 4. Курсами 
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При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 
Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-

10 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий.  

 

           Внеурочная деятельность осуществляемая в первой половине дня в форме нелинейного расписания и во 
второй половине дня, не менее чем через 40 минут после окончания учебной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе, в соответствии  с выбором участников образовательных 

отношений занятий, направленных на развитие личности. Внеурочная деятельность учитывает индивидуальные 
особенности и потребности участников образовательного процесса. Время, отведенное  на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся.  

Содержание плана внеурочной деятельности.  
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной 

школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. Величина недельной образовательной нагрузки 

(количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

Организация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с утвержденным расписанием. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся. Организация внеурочной деятельности регламентируется Положением о внеурочной 
деятельности МБОУ «Майская СОШ».Образовательные результаты обучающихся по рабочим программам 

внеурочной деятельности подлежат индивидуальному учету в форме: портфолио («дневник личных 

достижений»), , тестирование, опрос, творческий отчет, выставка, участие в научно-практических 
конференциях, спортивных соревнованиях и д.р. 

По решению педагогического коллектива, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

план внеурочной деятельности может меняться. 
 

Направления 

воспитательной 

деятельности  

Формы  организации  

внеурочной деятельности  

Класс 

5 6  7 нет 8 9 

Часы 

Двигательная 
активность/Школьный 

театр 

Кружок  Подвижные игры 
Школьный театр «Современник» 

0,25 
0.25 

0,25 
0.25 

 0,25 
0.25 

0,25 
0.25 

Читательская грамотность 

 

Кружок Секреты читательской грамотности 1 1  1 1 

 

Профориентация 

  

Кружок Билет 

в будущее 

1 1  1 1 

Разговор о важном Классный час 1 1  1 1 

 

Школьный музей/НВП 
 

 

 

Кружок Краеведение 
Кружок НВП 

0,25 

0,25 

0,25 

0.25 

 0,25 

0.25 

0,25 

0.25 

Всего: 5 5  5 5 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление: 
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 - понимание и осознание взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека;  
- осознание негативных факторов, пагубно влияющих наздоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих сохранить и 

укрепитьздоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно поддерживать 
своездоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре; 

 Духовно-нравственноенаправление:  
 - осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшемупоколению;  
- сформированная гражданскаякомпетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе этических норм 

взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  
- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

труднойситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение 
кмладшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

 Социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание социальной 

реальности и повседневнойжизни; сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное 
отношение к социальной реальности вцелом; 

 - достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, получение 

школьником опыта и навыков самостоятельного социальногодействия;  
- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 

 - умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение социокультурными нормами 

поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурногообщения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной деятельности, 
участия в экологических инициативах, проектах, социально – значимойдеятельности.  

Общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и творчеству;  
- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуальнопознавательной и научно- 

практическойдеятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; 
нестандартные решения, овладение информационными технологиями (поиск, переработка, 

выдачаинформации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения; 

 - способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою образовательную 
траекторию; 

Общекультурное направление:  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе этических норм 
взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народовРоссии;  
- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступкахлюдей; - сформированное 

эстетическое отношения к окружающему миру и самомусебе; 

 - сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность самореализации в различных 
видах творческойдеятельности; 

 - знание культурных традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение кним. 
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 3.5.Система условий реализации основной образовательной программы 

 
 3.5.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  

  
МБОУ «МайскаяСОШ», осуществляющая образовательную деятельность, реализующая основную 

образовательную программу основного общего образования, укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность, 
реализующей основную образовательную программу основного общего образования, для каждой занимеамой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственной или муниципальной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность - также квалификационной категории. 
Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования, требованиям, 

предъявляемым к валификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям 
устанавливается при их аттестации. 

Непрерывность профессиональноо развития работников органщии, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу основного общего обрзования, 
обеспечивается освоением работниками организации, осуществляющей оразовательную деятельность, 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года. 

В системе образования созданы условия для: 
комплексного взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических 
работников, по вопросам реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих офазовательную деятельность, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 
эффективности инноваций. 

МБОУ «Майская СОШ», укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач 

определённых основной образовательной программой основного общего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности и облада ющими следующими кометентностями: 
профессиональными 

коммуникативными 

информационными- правовыми 
  

Директор Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

Учитель 

 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы. 

  

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательногоучреждения 
обеспечивается освоением ими, в том числе посредством электронного обучения, с применением 

дистанционных образовательных технологий дополнительных профессиональных образовательных программ  

не реже одного раза в 3 года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным образовательным программам.  
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Образовательное учреждение укомплектовано педкадрами не полностью (часы математики перераспределены 

среди педработников не специалистов), работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
 Аттестация педагогических работников является обязательной и добровольной. Проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников  занимаемым должностям и в целях установления 

квалификационной категории один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

соответствующими аттестационными комиссиями.    
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников школы  к 

реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 
образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 
освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО является создание 
системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС ООО. Организация методической работы может планироваться по следующей 

форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не 
ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями 
и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров образовательной организации 
по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 
образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС 

ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, 
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах: совещания 

при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 
презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.      Мотивация педагогического труда в 

школе обеспечивается через 

- материальное поощрение педагогов, активно участвующих в инновационной деятельности и 
методической работе; 

- представление к награждению почетными грамотами разного уровня, отраслевыми наградами учителей, 

внесших значительный личностный вклад в развитие образовательной деятельности школы, муниципальной и 

региональной систем образования; 
- рекомендации педагогам к представлению и распространению перспективного опыта работы 

педагогическому сообществу на различных уровнях; 

- информирование коллектива о достижениях педагогов и обучающихся на совещаниях при директоре, 
публичном отчете директора школы. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы учителя и 

специалистов основной образовательного учреждения с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 
 

 

3.5.2.Психолого-педагогические условия реализации основой образовательной программы основного 
общего образования. 

У учителей – предметников пройденные курсы по  работе с обучающихся с ОВЗ. Дети с ОВЗ находятся под 

пристальным вниманием педагогов. 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 
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• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
 

Модель аналитической таблицы для оценкибазовых компетентностей педагогов  

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 
педагога 

  

Характеристики компетентностей 

  

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную 
задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность 
определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 
позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. 

— Умение создавать ситуацию 

успеха 

для обучающихся; 
— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее 
академическую активность; 

— умение находить положительные 

стороны 

у каждого обучающегося, строить 
 образовательный процесс с опорой 

на эти 

 стороны, поддерживать позитивные 
 силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально- 
ориентированные образовательные 

проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 
возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности 

обучающихся. 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 
разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 
трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 
образовательную программу; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 
индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 
позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 
педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 
что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. 

— Убеждённость, что истина может 

быть 
не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в 
процессе оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 
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Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать 
свои  достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 
— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально- 
напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 
деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 
Способствует позитивным отношениям 

с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную 
направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 
— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 
педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 
программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока  и цели урока; 

— владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 
цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 
индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 
— владение методами перевода цели 

 в учебную задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 
успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 
учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 
— демонстрация успехов 

обучающихся 

 родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия 
педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 
— владение различными методами 

 оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначиму
ю 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и значение 
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изучаемого материала в реализации 

личных планов 

  

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 
предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 
практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 

персоналии, для решения 

каких проблем разрабатывалось); 
— возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

— владение методами решения 
различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 
российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 
предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 
ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 
— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых 
информационных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 
субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 
учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к организации 

образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 
академической активности 

— Знание теоретического материала 
по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 
— использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; 
— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 
— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 
— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности 
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4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности.                           
Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает непрерывное 
обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 
учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 
образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 
образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 
целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 
осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 
Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 
образовательных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 
деятельности, позволяет сделать вывод 

о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 
обучающихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных программ; 

— наличие персонально 
разработанных образовательных 

программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 
информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 
по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 
образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 
— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 
— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 
органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников 

и учебно-методических комплектов, 
используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 
педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 
— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 
деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие 
(креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 
— владение набором решающих 

правил, используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 
предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения 
цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций; 
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— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности  

6.1 Компетентность в 

установлении 
субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 
Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 
помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 
— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 
понимания 

педагогической 

задачи и способах 
деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 
Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и 
путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 
— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 
учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 
— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 
самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 
силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность 
в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 
оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 
деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 
методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 
самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 
основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 
информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 
необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 
изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 
необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития 
обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 
— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 
определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 
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6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 
средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 
— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 
способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных 
операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 
— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 
использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 

 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников  

образовательных отношений 

 
Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

- индивидуальное; 

- групповое; 
- на уровне класса; 

- на уровне ОУ 

Основные формы сопровождения: 

- консультирование 
- развивающая работа 

- профилактика 

- просвещение  
-диагностика 

- коррекционная работа 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 
 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего 

образования 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 
отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«МайскаяСОШ» осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 
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(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения – на основании бюджетной сметы. 
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех 

следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организация); 
общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 
должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на 

реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, 
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта 

Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 
общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 
оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (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, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 
общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность 
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 
количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый 

диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 
определяется образовательной организацией самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;  

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего 
объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит 

из общей и специальной частей; 
общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными 

актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны 
быть определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 
их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 
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опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательногои иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов 
управления образовательной организации (например,Совета образовательной организации), выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий 
реализации образовательной программы основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ООО и 
определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.5.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
 

Материально-техническая база школы  приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются 

требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, а 

также соответствующие методические рекомендации. 
В школе имеются: 

- учебные кабинеты –8(физики, химии и биологии, истории, русского языка.математики, немецкого языка, 

информатики), 3 кабинета начальных классов. 
- библиотека,  

- спортивный зал,   оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

-  помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 
- административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием   -   гардероб, санузлы. 

Для отражения количественных показателей используется следующая система символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 
 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не 

менее 1 экз. на двух учащихся); 

 П  – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку 
учащихся; 

 Р - раздаточное оборудование (1 экземпляр на 2-х учащихся в основной и старшей школе при базовом 

изучении предмета). 
 

Русский язык 

 

№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество  
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№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество  

 1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Федеральный Закон  «Об образовании» Д 

1.2 Стандарт основного общего образования по русскому языку    Д 

1.3 Примерная программа основного общего образования по русскому 

языку 

Д 

1.4 Авторские  программы по  русскому языку Д 

1.5 Учебник по русскому языку. 5 класс. К 

1.6 Учебник по русскому языку. 6 класс. К 

1.7 Учебник по русскому языку. 7 класс. К 

1.8 Учебник по русскому языку. 8 класс. К 

1.9 Учебник по русскому языку. 9 класс. К 

1.10  Школьные словари русского языка Ф 

1.11  Справочные пособия (энциклопедии,    справочники по русскому языку)  П 

 

1.12 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению 
уроков) 

Д 

2. Технические средства обучения 

2.1. Ноутбук Д 

2.2. Экран навесной Д 

2.3 Акустическая система Д 

 

Литература 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования по литературе Д 

1.2 Примерная программа основного общего образования по литературе Д 

1.3 Авторские программы по литературе Д 

1.4 Учебник-хрестоматия по литературе. 5 кл. К 

1.5 Учебник-хрестоматия по литературе. 6 кл. К 

1.6 Учебник-хрестоматия по литературе. 7 кл. К 

1.7 Учебник-хрестоматия по литературе. 8 кл. К 

1.8 Учебник и хрестоматия по литературе. 9 кл. К 

1.9 Художественная литература Д 

1.10 Методические пособия по литературе для учителя Д 

1.11 Справочно-энциклопедическая литература  Д 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Портреты писателей (русских и зарубежных) Д 

3 Учебно-практическое оборудование 

3.1 Стол учительский Д 

3.2 Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев Ф 

4.  Технические средства обучения 

 

Иностранный язык 

 

№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимоеко

личество  

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Учебники «Немецкий язык »  для 5-9 классов К 

1.2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального, 

основного  общего образования по немецкому языку 

Д 

1.3 Примерная программа основного общего образования по иностранному 

языку 

Д 
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1.4  Рабочие программы. 5-9 классы.             Д 

1.5 Книги для чтения на иностранном языке К (5-6 кл) 

1.6 Пособия по страноведению Ф 

1.7 Двуязычные словари Д 

1.8 Авторские рабочие программы к УМК, которые используются для 

изучения иностранного языка 

Д 

 

1.9 Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК)  (2-11 классы) Д 
 

2. Печатные пособия 

2.1 Алфавит (настенная таблица) Д 

2.2 Касса букв и буквосочетаний Д 

2.3 Карты на иностранном языке 
Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 
Карта России (физическая)  

Д 
Д 

Д 

Д 
Д 

2.4 Флаги стран(ы) изучаемого языка Д 

3 Учебно-практическое оборудование 

3.1 Стол учительский  Д 

3.2 Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев Ф 

 

Математика 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования по математике Д 

1.2 Примерная программа основного общего образования по математике Д 

1.3 Авторские программы по курсам математики Д 

1.4 Учебник по математике для 5-6 классов К 

1.5 Учебник по алгебре для 7-9 классов К 

1.6 Учебник по геометрии для 7-9 классов К 

1.7 Сборник контрольных работ по математике для 5-6 классов Д 

2. Печатные пособия 

2.1 Портреты выдающихся деятелей математики  Д 

 
Информатика 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

 количество 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования по информатике Д 

1.2 Примерная программа основного общего образования по информатике Д 

1.3 Авторские рабочие программы по информатике Д 

2. информационно-коммуникативные средства 

 Программные средства 

2.1 Операционная система К 

2.2 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). К 

2.3 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). К 

2.4 Программа-архиватор К 

2.5 Система оптического распознавания текста для русского, 

национального и изучаемых иностранных языков 

К 

2.6 Программа для записи CD и DVD дисков К 

2.7 Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый 

редактор, программу разработки презентаций, электронные таблицы. 

К 

2.8 Звуковой редактор. К 
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2.9 Редакторы векторной и растровой графики. К 

2.10 Программа для просмотра статических изображений. К 

2.11 Мультимедиа проигрыватель  К 

2.12 Редактор Web-страниц. К 

2.13 Браузер  К 

2.14 Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые 

требования. 

К 

3. Технические средства обучения 

3.1. Компьютер стационарный К 

3.2. Мультимедиапроектор Д 

3.3. Интерактивная доска Д 

3.4. Многофункциональное устройство Д 

 

Физика  

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 
 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарты физического образования. 

Примерные программы. 
Учебники по физике 

Б 

Б 
К 

1.2 Дидактические материалы по физике. Сборники тестовых 

заданий по физике 

Ф 

1.3 Примерная программа основного общего образования по 
физике 

Д 

1.4 Авторские рабочие программы по курсам физики Д 

2. информационно-коммуникативные средства 

2.1. Электронные библиотеки по курсу Д/П 

3 Перечень лабораторного оборудования 

3.1. Оборудование общего назначения  

 Штативы Ф 

3.2. Оборудование для фронтальных лабораторных работ 

3.2.1
. 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 
Механика 

 

 Динамометры лабораторные           4 Н  Ф 

 Набор грузов по механике Ф 

 Наборы пружин с различной жесткостью Ф 

3.2.2

. 

Молекулярная физика и термодинамика  

 Калориметры Ф 

3.2.3
. 

Электродинамика  

 Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для 

измерения в цепях постоянного тока 

Ф 

 Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для 
измерения в цепях постоянного тока 

Ф 

 Ключи замыкания тока Ф 

 Комплекты проводов соединительных Ф 

 Набор прямых и дугообразных магнитов  Ф 

 Наборы резисторов проволочные Ф 

 Реостаты ползунковые Ф 

3.2.4

. 

Оптика и квантовая физика  

 Экраны со щелью Ф 

 Плоское зеркало Ф 

 Комплект линз Ф 
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4 Перечень демонстрационного оборудования 

4.1. Приборы и принадлежности общего назначения  

 Штатив универсальный физический Д 

4.2. Измерительные приборы  

4.3. Тематические наборы  

 Набор лабораторный «Механика» Д 

 Набор лабораторный «Оптика» Д 

 Набор лабораторный «Электромагнетизм» Д 

 Отдельные приборы и дополнительное оборудование  

 Сосуды сообщающиеся Д 

 Трубка Ньютона Д 

 Шар Паскаля Д 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1 Ноутбук  Д 

2 Проектор  Д 

 

География 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое  

количество 

1 Стандарт общего образования по географии Д 

2 Авторские учебные программы по курсам географии основной 

школы 

Д 

 

Библиотечный фонд 

Учебники и учебные пособия 

1 География.Планета Земля 5- 6 кл. К 

2 География. Земля и люди 7 кл. К 

3 География. Россия. Природа, население и хозяйство 8 кл. К 

4 География. Россия.Природа, население и хозяйство 9 кл. К 

Печатные пособия 
Таблицы 

1 Климат России, Алтайского края Д 

2 Полезные ископаемые и их использование Д 

3 Рельеф и геологическое строение Земли. 8 кл. Д   

          Карты мира 

1 Климатическая карта Австралии, Мира. 7 кл. Д 

2 Климатические пояса и области. 6,7 кл. Д 

4 Народы Африки. 7 кл. Д 

5 Политическая карта  Европы, Южной Америки. 10 кл. Д 

6 Почвенная карта России. 8 кл. Д 

7 Природные зоны Д 

8 Физическая карта полушарий Д 

Карты материков, их частей и океанов 

1 Африка (социально-экономическая)  

2 Африка (физическая карта). 7 кл. Д 

3 Евразия (политическая карта). 7 кл. Д 

4 Северная Америка (физическая карта). 6 кл. Д 

 Карты России  

1 Дальний Восток (комплексная карта). 8 кл. Д 

2 Легкая и пищевая промышленность. 9 кл. Д 

3 Машиностроение и металлообработка. 9 кл. Д 

4 Топливная промышленность. 8, 9, 10 кл. Д 

5 Транспорт. 9,10 кл. Д 

6 Урал (комплексная карта). 8 кл. Д 

7 Химическая промышленность. 8 кл. Д 

8 Черная и цветная металлургия. 9 кл. Д 
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         Натуральные объекты 

        Коллекции 

1 Коллекция горных пород и минералов Д 

Гербарии 

1 Гербарий растений природных зон России П 

 

История 

№ 
 

Наименования объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Необходимое 
количество 

 Основная школа 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования по истории Д 
 

1.2 Примерная программа основного общего образования по истории Д 

1.3 Авторские рабочие программы по курсам истории Д 

1.4 Учебник по истории Древнего мира К 

1.5 Учебник по истории Средних веков К 

1.6 Учебник по Новой истории (XVI-XVIII вв.) Ф 

1.7 Учебник по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) К 

1.8 Учебник по Новейшей и современной истории зарубежных стран Ф 

1.9 Учебник по истории России (с древнейших времен до конца XVI в.) К 

1.10 Учебник по истории России (XVII-XVIII вв.) К 

1.11 Учебник по истории России (XIX - начало ХХ вв.) К 

1.12 Рабочая тетрадь по истории Средних Веков Д 

1.13 Рабочая тетрадь по истории России (с древнейших времен до кон. 

XVI в.) 

Д 

1.14 Рабочая тетрадь по истории России (XVII-XVIII вв.) Д 

 

2. информационно-коммуникативные средства 

2.1 Программно-методический комплекс. Истории России   1Х – Х1Х вв.  
(для интерактивной доски) 

Д 
 

2.2 Электронные библиотеки по курсу истории.  Д 

 

3.  Учебно-практическое оборудование 

3.1 Стол учительский  Д 

3.2 Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев Ф 

Обществознание 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое  

количество 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования по обществоведению Д 

1.2 Примерная программа основного общего образования по 

обществоведению 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по курсам обществоведению Д 

1.4 Учебник для 6 класса К 

1.5 Учебник для 7 класса К 

1.6 Учебник для 8 класса К 

1.7 Учебник для 9 класса К 

1.8 СД-диски К 

1.9 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению 

уроков) 

Д 

2 Печатные пособия 

2.1 Комплект «Государственные символы Российской Федерации» Д 

 

Биология 
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№ Наименование объектов и средств 

Материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт  основного общего образования по биологии Д 

1.2 Примерная программа  основного общего  образования по биологии Д 

1.3 Авторские рабочие программы  по разделам биологии Д 

1.4 Методические пособия для учителя (рекомендации  к проведению 

уроков) 

Д 

1.5 Учебники по всем разделам (баз.) Р 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы 

2.1  Анатомия, физиология и гигиена человека Д 

2.2 Портреты ученых биологов Д 

2.3 Строение, размножение и разнообразие животных Д 

2.4 Строение, размножение и разнообразие растений Д 

2.5 Схема строения  клеток живых организмов Д 

3 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

( в цифровом и компьютерном виде) 

3.1 Фрагментарный  видеофильм о беспозвоночных животных Д 

3.2 Фрагментарный видеофильм об  охране природы в России                                                                          Д 

 

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Ноутбук Д 

4.2 Мультимедийный проектор Д 

5 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 Приборы, приспособления 

5.1 Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  лабораторных 

работ 

Р 

5.2 Лупа ручная Р 

5.3 Микроскоп  школьный   ув.300-500  Р 

6 МОДЕЛИ 

 Модели объемные 

6.1 Модели цветков различных семейств Д 

6.2 Торс человека Д 

 Модели остеологические 

6.3 Скелеты позвоночных животных Р 

 Модели рельефные 

6.4 Набор моделей  по строению беспозвоночных животных Д 

6.5 Набор моделей по строению позвоночных животных Д 

 Модели-аппликации (для работы на магнитной доске) 

 Муляжи 

6.6 Плодовые тела шляпочных грибов Р 

7 НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

7.1 Гербарии, 

 иллюстрирующие морфологические, систематические признаки 
растений, экологические особенности разных групп 

Р 

 Микропрепараты 

7.2 Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии . Грибы. 

Лишайники» (базовый) 

Р 

7.3 Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) Р 

7.4 Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый) Р 
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8 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

8.1 Стол демонстрационный Д 

8.2 Стол письменный для учителя (в лаборантской) Д 

8.3 Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со 

стульями 

Ф 

8.4 Стул для учителя Д 

8.5. Компьютер Д 

8.6. Проектор  Д 

8.7. Экран настенный Д 

9 Комплект оборудования для кабинета биологии 

9.1. - набор по анатомии и физиологии RoverMate BO2; 

- набор по ботанике RoverMate BO3; 

- набор по зоологии RoverMate BO4; 
- набор по общей биологии RoverMate BO5; 

- набор моделей органов человека и животных RoverMate; 

- скелет человека разборный RoverMate BO7; 

- комплект моделей скелетов позвоночных животных RoverMate 
BO8; 

- биологическая микролаборатория RoverMate BO9; 

- цифровой микроскоп RoverSean M800; 
- комплект гербариев с электронным пособием RoverMate BO1. 

 

Ф 

Химия 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Необходимое 
 количество  

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования по химии Д 

1.2 Примерная программа основного общего образования по химии Д 

1.3 Авторские рабочие программы по разделам химии Д 

1.4 Учебники по химии (базовый уровень) 
Для 8 класса 

Для 9 класса 

 
Р 

Р 

1.5 Справочник по химии П 

2 Печатные пособия 

2.1 Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). 

Д 

2.2 Серия инструктивных таблиц по химии Д 

3 Технические средства обучения 
 

 

4. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического 

эксперимента общего назначения 

4.1 Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) Д 

4.2 Столик подъемный Д 

4.3 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 Д 

5 
 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 

5.1 Весы Р 

5.2 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов  

 

Р 

6 Натуральные объекты  коллекции 

6.1 Волокна  Р 
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6.2 Каменный уголь и продукты его переработки Д 

6.3 Минералы и горные породы Р 

6.4 Нефть и важнейшие продукты ее переработки Д 

7. Специализированная мебель 

7.1 Стол демонстрационный химический Д 

7.2 Стол письменный для учителя  Д 

7.3 Стул для учителя – 2 шт  Д 

7.4 Шкафы секционные для хранения оборудования Д 

7.5 Шкаф вытяжной Д 

 Стенды экспозиционные Д 

Физическая культура 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое 

количество 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт основного общего образования по физической культуре Д 
 

1.2 Примерная программа по физической культуре основного общего 

образования по физической культуре 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по физической культуре Д 

1.4 Научно-популярная и художественная литература по физической 
культуре, спорту, Олимпийскому движению 

Д 

1. 5 Методические издания по физической культуре для учителей  Д 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1  Таблицы по стандартам физического развития и физической 
подготовленности  

Д 

2.2 Плакаты методические  Д 

3. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Гимнастика  

3.1 Козел гимнастический Г 

3.4 Канат для лазания, с механизмом крепления Г 

 

3.5 Скамейка гимнастическая жесткая Г 

3.10 Маты гимнастические  

3.11 Мяч малый (теннисный) К 

3.12 Скакалка гимнастическая К 

3.13 Палка гимнастическая К 

3.14 Обруч гимнастический К 

 Легкая атлетика  

3.15 Планка для прыжков в высоту Д 

3.16 Стойки для прыжков в высоту Д 

3.17 Спортивные игры  

3.18 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г 

3.19 Мячи баскетбольные Г 

3.20 Сетка волейбольная Д 

3.21 Мячи волейбольные Г 

3.22 Мячи футбольные Г 

5. ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН  (ПЛОЩАДКА) 

5.1 Легкоатлетическая дорожка Д 

5.2 Сектор для прыжков в длину Д 

5.3 Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д 

Технология 

 
№ 

 
Наименования объектов и средств 

материально-технического 

Необходимое количество  
Примечания норматив. 

 

наличие 
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обеспечения Направления 

технологической 

подготовки 

 

  Тех

нич

еск
ий 

тру

д 

Об

слу

ж 
тру

д 

Сельско

хозяйств

енный 
труд 

  

1.   Библиотечный фонд 
(книгопечатная продукция) 

     

 Стандарт основного общего 

образования по технологии 

М М М   

 

 
 

 

 
 

 

 Примерная программа основного 
общего образования по технологии 

М М М   

 Рабочие программы по 

направлениям технологии 

М М М   

 Учебники  К 

2. Печатные пособия       

 Таблицы (плакаты) по  
безопасности труда ко всем 

разделам технологической 

подготовки 

М М М    

 Учебно-практическое и учебно-
лабораторное оборудование 

      

 Аптечка М М М Содержание аптечки 

обновляется ежегодно 

 Верстак столярный в комплекте К      

 Набор для выпиливания лобзиком К      

 Набор столярных инструментов 

школьный 

К      

 
Наборы сверл  по дереву и металлу 

 

М   Два набора на мастерскую. В 
соответствие с профилем работ, 

выполняемых в мастерской 

 Наборы контрольно-измери-
тельных и разметочных 

инструментов по дереву и металлу 

К   В соответствие с профилем 
работ, выполняемых в 

мастерской 

 Ножницы по металлу  М      

 Специализированная учебная 
мебель 

      

  доска с  набором приспособлений 

для крепления плакатов и таблиц 

М М М    

 Специализированное место 
учителя 

М М М Предназначено для демонстрации 
инструментов, оборудования, 

объектов труда и приемов работы 

 Верстаки Ф Ф Ф Количество мастерских, кабинетов и 

классов для изучения технологии в 
школе определяется количеством 

реализуемых направлений 

технологической подготовки. 

 Комплект инструментов и 
оборудования для работы на 

школьном учебно-опытном 

участке 

  1Ш  

ОБЖ 

№ Наименования объектов и средств Необходимое Примечание 
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п/п материально-технического 

обеспечения 

количество 

Старшая школа 

Базо 
вый 

Профиль 
ный 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт основного общего  

образования по ОБЖ (базовый 
уровень) 

Д   

1.2. Примерная программа основного 

общего образования на базовом 

уровне по ОБЖ 

Д   

1.3. Авторские рабочие программы поОБЖ Д   

1.4. Учебник по ОБЖ для 5-9 класса 

(базовый уровень) 

К   

1.5. Общевоинские уставы 
Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

К   

1.6. Закон Российской Федерации «О 

воинской обязанности и военной 
службе» 

К   

1.7. Закон Российской Федерации «О 

гражданской обороне» 

К   

1.8. Закон Российской Федерации «О 
защите населения и территорий и 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенногохарактера» 

К   

1.9 Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ 

Ф   

1.10 Контрольно-измерительные 

материалы по основным разделамОБЖ 

Ф   

1.11 Научная, научно-популярная 

Литература 

П   

1.12 Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 
проведению уроков) 

Ф   

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.2. Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

Д   

2.3. Воинские звания и знакиРазличия Д/Ф   

5 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1. Противогаз Д/Ф   

5.2. Компас Д   

5.3. Бинт марлевый 10х15 Д/Ф   

5.4. Вата гигроскопическая нестерильная 

(пачка по 50 г.) 

Д/Ф   

5.5. Вата компрессная (пачка по 50 г.) Д/Ф   

5.6. Жгут кровоостанавливающий 

Резиновый 

Д/Ф   

5.7. Индивидуальный перевязочный 
Пакет 

Д/Ф   

5.10 Ватно-марлевая повязка Д   

 

 

3.5.5.Информационно-методические  и  учебно – методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 



760  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 
информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 
единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательной организации; 

предметная информационно-образовательная среда; 
информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и обеспечивать 
использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 
в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе 
расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 
записи и обработки изображения; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к глобальной сети Интернет, входа в информационную среду организации, в 

том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной 

организации; 
поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, 

словарях, поисковых системах); 
вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 
экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 
объектов и явлений; 

исполнения музыкальных произведений с помощью  цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов; 
художественного творчества с использованием ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
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занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

тренажеров; 
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью 
для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер,  цифровой фотоаппарат; цифровая 
видеокамера; сканер; микрофоны;  оборудование компьютерной сети; цифровые датчики с интерфейсом; 

цифровой микроскоп;  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор 
для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 
редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 
интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 
образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 

образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-

ИПК, мультимедиаколлекция). 
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажеры; электронные практикумы. 
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО 

 

3.5.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы образовательной 

организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия:соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в 

том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы образовательной 
организации, характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, 
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информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП 
ООО образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной 
программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной 

программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 
образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их 

в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров механизмов 
достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного 
графика (дорожной карты) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ1СПИСОКУЧЕБНИКОВОСНОВНОЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ (5-9 КЛАСС, 

ФГОС ООО) 

Переченьучебниковна2024-2025учебныйгод 

(5-9 классы) 
Образовательная 

область 

Предметпоучебному 

плану 

Класс Учебник 

(автор,наименование,годиздания) 

Номер 

Филология Русскийязык 5 Русскийязык.5класс.Учебник.В2частях. 
Автор:ЛадыженскаяТ.А.,БарановМ.Т.,ТростенцоваЛ.А.идр. 

Издательство: Просвещение; Год издания: 2023 

1.1.2.1.1.1.1;Приложение1 

6 Русскийязык.6класс.Учебник.В2частях. 
Автор:БарановМ.Т.,ЛадыженскаяТ.А.,ТростенцоваЛ.А.идр. 

Издательство: Просвещение; Год издания: 2023 

1.1.2.1.1.1.2;Приложение1 

5-9 Русскийязык.5-9классы.Теория.Учебник 

Автор: Бабайцева В.В.,Чеснокова Л.Д. 
Издательство:Дрофа;Годиздания:2020-2021 

1.1.2.1.1.8.1.Приложени
е2 

7 Русскийязык.7класс.Учебник.В2частях. 
Автор:БарановМ.Т.,ЛадыженскаяТ.А.,ТростенцоваЛ.А.идр. 

Издательство: Просвещение; Год издания: 2023 

Русскийязык.Практика.Учебник. 

Автор: С.Н. Пименова, А.П. Еремеева, А.Ю. Купалова и 

д.р.;подред.С.Н.Пименовой.Издательство: Дрофа;Год издания: 

2014-2021 

1.1.2.1.1.1.3;Приложение1 

 

 

1.1.2.1.1.7.7.Приложение2 

8 Русскийязык.Практика.БабайцеваВ.В.(5-9)Учебник. 

Автор: Пичугов Ю.С., Еремеева А.П., Купалова А.Ю. и 

другие; под редакцией Пичугова Ю.С. 

Издательство:Дрофа;Годиздания:2020-2021 

Русский язык. 8 класс. Учебник 

Автор:ЛадыженскаяТ.А.,БархударовС.Гидр. 
Издательство: Просвещение; Год издания: 

2024 

1.1.2.1.1.7.9.Приложение2 

 

 

 

 

1.1.2.1.1.1.4.Приложение1 

9 Русскийязык.Практика.БабайцеваВ.В.(5-9)Учебник. 
Автор: Пичугов Ю.С., Еремеева А.П., Купалова А.Ю. и другие; 

под редакцией Пичугова Ю.С. 
Издательство:Дрофа;Годиздания:2013-2021 

1.1.2.1.1.7.11.Приложени
е2 

Литература 5 Литература.5класс.Учебник.В2ч. 
Автор:КоровинаВ.Я.,ЖуравлевВ.П.,КоровинВ.И. 

Издательство: Просвещение; Год издания: 2023 

1.1.2.1.2.1.1;Приложение1 

6 Литература.6класс.Учебник.В2ч. 
Автор:ПолухинаВ.П.,КоровинаВ.Я.,ЖуравлевВ.П.идр.;под 

1.1.2.1.2.1.2;Приложение1 
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   ред.КоровинойВ.Я. 
Издательство:Просвещение;Годиздания:2023 

 

7 Литература.7класс.Учебник.В2ч. 
Автор:КоровинаВ.Я.,ЖуравлевВ.П.,КоровинВ.И. Издательство: 

Просвещение; Год издания: 2023 

 

Литература7класс.Учебник.В2частях. 

Автор: Г.С. Меркин 

Издательство:Русскоеслово;Годиздания:2012-2020 

1.1.2.1.2.1.3;Приложение1 

 

 

1.1.2.1.2.3.3.Приложение2 

8 Литература8класс.Учебник.В2частях. 

Автор: Г.С. Меркин 
Издательство:Русскоеслово,Годиздания:2012-2021 

Литература 8 класс. Учебник. в 2-х частях. 
Автор:КоровинаВ.Я.ид.р. 

1.1.2.1.2.3.4.Приложение2 

1.1.2.1.2.1.4Приложение1 

9 Литература 9 класс.Учебник (в 2 частях) 

Автор:ЗининС.А.,СахаровВ.И.,ЧалмаевВ.А. 
Издательство:Русскоеслово,Годиздания:2017-2021 

1.1.2.1.2.3.5.Приложение2 

Английскийязык 5 Английскийязык.5класс.Учебник 

Автор:ВаулинаЮ.Е.,ДулиД.,ПодолякоО.Е.идр. 

Издательство: Просвещение; Год издания: 2023 

1.1.2.3.1.1.1;Приложение1 

6 Английскийязык.6класс.Учебник 

Автор:ВаулинаЮ.Е.,ДулиД.,ПодолякоО.Е.идр. 

Издательство: Просвещение; Год издания: 2024 

1.1.2.3.1.1.2Приложение1 

7 Английскийязык.7класс.Учебник 

Автор: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Издательство:Просвещение;Годиздания:2020-2023 

1.1.2.3.1.1.3;Приложение1 

1.1.2.2.1.4.3.Приложение2 

8 Английскийязык.8класс.Учебник 
Автор: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Издательство:Просвещение;Годиздания:2020-2022 

1.1.2.2.1.4.4.Приложение2 

9 Английскийязык.9класс.Учебник 

Автор: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Издательство:Просвещение;Годиздания:2020-2022 

1.1.2.2.1.4.4.Приложение2 

Математика Математика 5 Математика. 5 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 

ч. Автор:ВиленкинН.Я.,ЖоховВ.И.,ЧесноковА.С.идр. 
Издательство:Просвещение;Годиздания:2023 

1.1.2.4.1.1.1;Приложение1 

6 Математика.6класс.Базовыйуровень.Учебник.В2ч. 

Автор:ВиленкинН.Я.,ЖоховВ.И.,ЧесноковА.С.идр. 
Издательство: Просвещение; Год издания: 2023 

1.1.2.4.1.1.2;Приложение1 

7 Математика. Алгебра. 7 класс. Базовый уровень. Учебник 

Автор:МакарычевЮ.Н.,МиндюкН.Г.,НешковК.И.идр./Под 

ред. Теляковского С.А. 
Издательство:Просвещение;Годиздания:2023 

1.1.2.4.1.1.3;Приложение1 
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   Алгебра.(7-9)Учебник. 
Автор:МерзлякА.Г.,ПолонскийВ.Б.,ЯкирМ.С.;подредакцией 

Подольского В.Е. 
Издательство:Вента-Граф.Годиздания2014-2021 

1.1.2.4.2.6.1.Приложение2 

8 Алгебра(7-9)Учебник. 
Автор:МерзлякА.Г.,ПолонскийВ.Б.,ЯкирМ.С.;подредакцией 

Подольского В.Е. 

Издательство::Вента-Граф.Годиздания2014-2021 

 

Алгебра8класс.Учебник. 

Автор:МакарычевЮ.Н.ид.р.подред.ТеляковскогоС.А. 

Издательство: Просвещение; Год издания: 2024 

1.1.2.4.2.6.2.Приложение2 

 

 

 

1.1.2.4.1.1.4Приложение1 

9 Алгебра(7-9)Учебник 
Автор:МерзлякА.Г.,ПолонскийВ.Б.,ЯкирМ.С.;подредакцией 

Подольского В.Е. 
Издательство::Вента-ГрафГодиздания2014-2021 

1.1.2.4.2.6.3.Приложение2 

Геометрия Геометрия 7-9 Геометрия.7-9класс.Учебник 
Автор:АтанасянЛ.С.,БутузовВ.Ф.,КадомцевС.Б.идр. 

Издательство: Просвещение; Год издания: 2017-2020 

Геометрия.7-9класс.Базовыйуровень.Учебник 

Автор:АтанасянЛ.С.,БутузовВ.Ф.,КадомцевС.Б.идр. 

Издательство: Просвещение; Год издания: 2023 

1.1.2.4.3.1.1;Приложение2 

 

 

 

 

1.1.2.4.1.2.1;Приложение1 

Информатика Информатика 7 Информатика.7класс.Базовыйуровень.Учебник. 
Автор: Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Издательство:Бином;Годиздания:2023 

1.1.2.4.2.1.1;Приложение1 

8 Информатика 8 класс. Учебник. 

Автор:БосоваЛ.Л.,БосоваА.Ю. 
Издательство:Бином;Годиздания:2016 

1.1.2.4.4.1.2.Приложение2 

9 Информатика 9 класс. Учебник 

Автор:БосоваЛ.Л.,БосоваА.Ю. 
Издательство:Бином;Годиздания:2016 

1.1.2.4.4.1.3.Приложение2 

Математика

.Вероятнос
тьистатисти

ка. 

Математика.Вероятностьис
татистика. 

7-9 Математика.Вероятностьистатистика.7-
9классы.Базовыйуровень. Учебник. В 2- частях. 

Автор:ВысоцкийИ.Р.,ЯщенкоИ.В./подред.ЯщенкоИ.В. 

Издательство: Просвещение; Год издания: 2023 

1.1.2.4.1.3.1;Приложение1 

Физика Физика 7 Физика.7класс.Базовыйуровень.Учебник 

Автор: Перышкин И. М., Иванов А. И. 
Издательство:Просвещение;Годиздания:2022-2023 

1.1.2.6.1.1.1;Приложение1 

8 ФизикаУчебник.8класс. 

Автор Перышкин И.М. Иванов А.И. 

Издательство:Дрофа.Годиздания:2024 

1.1.2.6.1.1.2.Приложение1 

9 ФизикаУчебник9класс. 

Автор: Перышкин А.В., 
Издательство:Дрофа.Год:издания:2019-2020 

1.1.2.5.1.7.3.Приложение2 
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Естествознание География 5-6 География.5-6классы.Учебник 

Автор:АлексеевА.И.,НиколинаВ.В.,ЛипкинаЕ.К.идр. 

Издательство: Просвещение; Год издания: 2023-2024 

1.1.2.5.3.1.1;Приложение1 

7 География.7класс.Учебник 
Автор:АлексеевА.И.,НиколинаВ.В.,ЛипкинаЕ.К.идр. 

Издательство: Просвещение; Год издания: 2021-2023 

1.1.2.3.4.1.2;Приложение2 
1.1.2.5.3.1.2;Приложение1 

8 География.8класс.Учебник 

Автор:АлексеевА.И.,НиколинаВ.В.,ЛипкинаЕ.К.идр. 
Издательство: Просвещение; Год издания: 2021-2024 

1.1.2.5.3.1.3.Приложение1 

9 География 
Автор:АлексеевА.И.,НиколинаВ.В.,ЛипкинаЕ.К.идругие 

География. "Полярная звезда" (5-9) 
Издательство:Просвещение.Годиздания:2020 

1.1.2.5.3.1.4.Приложение1 

Биология 5 Биология.5класс.Базовыйуровень.Учебник 
Автор:Пасечник В. В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г., Швецов 

Г.Г./ Под ред Пасечника В. В. 
Издательство:Просвещение;Годиздания:2023 

1.1.2.6.3.1.1;Приложение1 

6 Биология.6класс.Базовыйуровень.Учебник 
Автор:Пасечник В. В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г., Швецов 

Г.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. 
Издательство:Просвещение;Годиздания:2023 

1.1.2.6.3.1.2;Приложение1 

7 Биология.7класс.Базовыйуровень.Учебник 
Автор:ПасечникВ.В.,СуматохинС.В.,ГапонюкЗ.Г.,Швецов Г.Г./ 

Под редакцией Пасечника В. В. 

Издательство:Просвещение;Годиздания:2023 

1.1.2.6.3.1.3;Приложение1 

8 Биология:Животные:Линейныйкурс.Учебник8класс 

Автор: Латюшин В.В., Шапкин В.А., Озерова Ж.А. 

Издательство: Дрофа. Год издания: 2014-2020 

Биология учебник8 класс. Линия жизни. Линейный курс. 

Автор:ПасечникВ.В.СуматохинС.Вподред.ПасечникаВ.В. 

Издательство: Просвещение 2024 

1.1.2.5.2.8.4.Приложение2 

 

 

1.1.2.6.3.1.4Приложение1 

9 Биология:Человек:Линейныйкурс.Учебник9класс 

Автор: Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н 
Издательство:Дрофа.Годиздания:2014-2020 

1.1.2.5.2.8.5.Приложение2 

Химия Химия 8 Химия. Учебник. 8 класс. Базовый 
уровень.Автор:ГабриелянО.С.ОстроумовИ.Г.Сл
адковС. 
Издательство:Просвещение.Годиздания:2024 

1.1.2.6.2.1.1.Приложение 1 

9 Химия.Учебник9класс. 
Автор:РудзитисГ.Е.,ФельдманФ.Г. 
Издательство:Просвещение.Годиздания:2019-2021 

1.1.2.5.3.5.2.Приложение2 

Основы духовно- 

нравственнойкультур
ы народов России 

Основы духовно- 

нравственнойкульту
ры народов России 

5 Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии.5класс. 

Учебник. в 2-х частях 
Автор:ЛубковА.В.,ЗолотухинВ.В.,БигноваМ.Р,Черкезов А.А. 

под ред А.В. Лубкова 
Издательство:ПросвещениеГодиздания:2024 

СоответствуетФГОС2021; 
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6 Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии.6класс. Учебник. 
Автор: Виноградова Н. Ф., Мариносян Т. Э. 

Издательство:Просвещение.Годиздания:2014-2020 

2.1.2.2.1.5.2;Приложен
ие2 

История История 5 История.Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира.5класс.Учебн

ик 

Автор:ВигасинА.А.,ГодерГ.И.,СвенцицкаяИ.С.; подред. 

Искендерова А. А. 
Издательство:Просвещение;Годиздания:2023 

1.1.2.5.1.2.1;Приложен
ие1 

6 История.Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков.6класс.Учебн

ик 

Автор:АгибаловаЕ.В.,ДонскойГ.М.;подред.СванидзеА.А. 
Издательство: Просвещение; Год издания: 2024 

1.1.2.5.1.2.2Приложени
е1 

История.ИсторияРоссии.6класс.Учебник.В2ч.. 
Автор:АрсентьевН.М.,ДаниловА.А.,СтефановичП.С.идр.; под 

ред. Торкунова А. В. 
Издательство:Просвещение;Годиздания:2024 

1.1.2.5.1.1.1.Приложени
е1 

7 История.ИсторияРоссии.7класс.Учебник.В2ч. 
Автор:АрсентьевН.М.,ДаниловА.А.,КурукинИ.В.идр.; под 

ред. Торкунова А. В. 

Издательство:Просвещение;Годиздания:2023 

 

История.ИсторияРоссии.7класс.В2Частях. 

Автор:АрсентьевН.М.,ДаниловА.А.,КурукинИ.В.идр.Под ред. 

Торкунова А. В. 

Издательство:ПросвещениеГодиздания:2017-2022 

 

История.Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.КонецXV—

XVII века. 7 класс. Учебник 

Автор:ЮдовскаяА.Я.,БарановП.А.,ВанюшкинаЛ.М.;под ред. 

Искендерова А. А. 

Издательство:Просвещение;Годиздания:2023 

 

История.Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.КонецXV—
XVII века. 7 класс. Учебник 

Автор:ЮдовскаяА.Я.,БарановП.А.,ВанюшкинаЛ.М.;под ред. 

Искендерова А. А. 
Издательство:Просвещение;Годиздания:2020-2022 

1.1.2.5.1.1.2;Приложение1 

 

 

 

 

1.1.2.3.1.6.2;Приложение2 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.5.1.2.3;Приложение1 

 

 

 

 

 

1.1.2.3.2.1.3.Приложение2 

8 ИсторияРоссии(в2частях).Учебник.8класс. 
Автор:Арсентьев Н.М.,ДаниловА.А.,Курукин И.В.и другие; 

под редакцией Торкунова А.В. 

Издательство:Просвещение.Годиздания:2014-2024 

Всеобщая история. История Нового времени. Учебник. 8 класс 

Автор:ЮдовскаяА.Я.,БарановП.А.,ВанюшкинаЛ.М.и 

1.1.2.3.1.1.3Приложение2 
1.1.2.5.1.1.3Приложение1 
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   другие; под редакцией Искендерова А.А. 

Издательство:Просвещение.Годиздания:2020-2024 

1.1.2.3.2.1.4.Приложение2 
1.1.2.5.1.2.4Приложение1 

9 ИсторияРоссии(в2частях).Учебник9класса 
Автор:АрсентьевН.М.,ДаниловА.А.,ЛевавдовскийА.А.и 

другие; под редакцией Торкунова А.В. 

Издательство:Просвещение,Годиздания:2019-2022 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени Учебник 9 

класс. 

Автор:ЮдовскаяА.Я.,БарановП.А.,ВанюшкинаЛ.М.и другие; 

под редакцией Искендерова А.А. 
Издательство:Просвещение.Годиздания:2019-2022 

1.1.2.3.1.1.4.Приложение2 

 

 

 

1.1.2.3.2.1.5Приложение2 

Обществознание Обществознание 6 Обществознание.6класс.Учебник 
Автор:БоголюбовЛ.Н.,РутковскаяЕ.Л.,ИвановаЛ.Ф.идр. 

Издательство: Просвещение; Год издания: 2023 

1.1.2.5.2.1.1;Приложение1 

7 Обществознание.7класс.Учебник 
Автор:БоголюбовЛ.Н.,ЛазебниковаА.Ю.,ПоловниковаА.В. и 

др. 

Издательство:Просвещение;Годиздания:2023 

 

Обществознание.7класс.Учебник 

Автор:БоголюбовЛ.Н.,ИвановаЛ.Ф.,ГородецкаяН.И.идр. 

Издательство: Просвещение Год издания: 2019-2022 

1.1.2.5.2.1.2;Приложение1 

 

 

 
1.1.2.3.3.1.2;Приложение2 

8 Обществознание.8класс.Учебник. 
Автор:Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. и 

другие 
Издательство: Просвещение;Годиздания:2019-2022 

1.1.2.3.3.1.3.Приложение2 

9 Обществознание 9класс.Учебник. 
Автор:БоголюбовЛ.Н.,ЛазебниковаА.Ю.,МатвеевА.И.и другие 
Издательство:Просвещение.Годиздания:2019-2022 

1.1.2.3.3.1.4.Приложение2 

Физическаякультура Физическаякультура 5-7 Физическаякультура.5-7класс.Учебник 
Автор:ВиленскийМ.Я.,ТуревскийИ.М.,ТорочковаТ.Ю.идр./ 

Под ред. Виленского М.Я. 
Издательство:Просвещение;Годиздания:2020-2021 

1.1.2.8.1.1.1;Приложение2 

8-9 Физическая культура 8-

9класс.Учебник. Автор: Лях В.И. 
Издательство:Просвещение.Годиздания:2020-2021 

1.1.2.8.1.1.2.Приложение2 

     

Искусство ИЗО 5-8 Изобразительноеискусство 
Автор:ШпикаловаТ.Л.,ЕршоваЛ.В.,ПоровскаяГ.А.идругие; под 

редакцией Шпикаловой Т.Я. 

Издательство:Просвещение.Годиздания:2020-2023 

1.1.2.6.1.2.1.,1.1.2.6.1.2.2. 

1.1.2.6.1.2.3.,1.1.2.6.1.2.4. 
Приложение2 

Приложение1 

https://knigozakaz.ru/catalog/21646
https://knigozakaz.ru/catalog/21648
https://knigozakaz.ru/catalog/21648
https://knigozakaz.ru/catalog/24796


 

Музыка Музыка 5-8 Учебник.Музыка 
Автор:СергееваГ.П.,КритскаяЕ.Д. 

Издательство: Просвещение 

Годиздания:2020-2023 

1.1.2.6.2.1.1.,1.1.2.6.2.1.2. 
1.1.2.6.2.1.3.,1.1.2.6.2.1.4. 

Приложение2 

Приложение1 

Технология Технология 5-9 Технология 

Автор:ТишенкоА.Т.,СиницаН.В. 

Издательство:ВентаГраф.Годиздания:2019-2023 

1.1.2.7.1.3.1.,1.1.2.7.1.3.2. 

1.1.2.7.1.3.3.,1.1.2.7.1.3.4. 

Приложение2 
Приложение1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫМБОУ«МАЙСКАЯСОШ»НА2024–2025УЧЕБНЫЙГОД 

                  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственный 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1. День Знаний. Торжественная линейка 

«Первый звонок 

5-9 1.09.2024 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1 

и 11 кл. 

2. 2. Месячник безопасности и гражданской 

защиты детей.(Урок подготовки детей к 

действиям в  условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, в том 

числе в местах массового пребывания детей, 

адаптация после летних каникул 

Профилактика Д ТТ, ПДД- инструктажи, кл 

часы. Составление схем безопасного 

маршрута «Дом-школа-дом») 

 

 

5-9 В течении месяца Классные 

руководители 

3. Осенний кросс «Золотая осень» 

 

5-9 сентябрь Учитель 

физкультуры 

4.Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!». 
5-9 В течении месяца 

сентябрь 

Классные 

руководители 

5.КТД -  осенняя ярмарка « Что у ОСЕНИ в 

корзинке»                  

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

6.День учителя. День самоуправления. 

Концерт ко дню учителя .Акция «Согрей 

ладони, разгладь морщинки»- поздравления 

ветеранов педагогического труда 

 

5-9 4.10.2024 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

7. Акция «Твори добро» (шефская помощь 

пенсионерам) 

5-9 В течении месяца 

октябрь 

Все классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 16.10.2024 Все классные 

руководители 

8.КТД- «Славим возраст золотой»- 

праздничный концерт ко Дню пожилого 

человека 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

9. Акция « 15 ноября- Всемирный день 

памяти жертв ДТП 

5-9 ноябрь Все классные 

руководители 

10.День народного единства 

День воинской славы России 
5-9 4, 7 ноября Все классные 

руководители 

11Проведение профилактических бесед.(с 5-9 В течении месяца Заместитель 
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приглашение участкового Панова М.М.) 

 

ноябрь директора по ВР, 

12 КТД-  «Материнское сердце согрею 

любовью »- праздничный концерт ко дню 

матери 

 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

12. Кл часы, беседы по профилактики 

правонарушений 
5-9 декабрь классные 

руководители 

13Урок мужества «День начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год). День Неизвестного 

солдата. 

5-9 декабрь классные 

руководители 

14. Проведение уроков России и Уроков 

Конституции, приуроченных ко Дню 

Конституции 

5-9 12.12.2024 классные 

руководители 

Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/ СПИД» 5-9  Все классные 

руководители 

15. КТД  -« Новогодний калейдоскоп….. » - 

новогодний карнавал 
5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

16. День воинской славы России - День 

снятия блокады. города Ленинграда (1944г.) 

(Просмотр видеоролика). 

 Беседа «Международный день памяти 

жертв Холокоста 

5-9 январь классные 

руководители 

17. Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: Кл часы «В 

память о юных героях».Уроки мужества , 

беседа к «Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943). Кл час 15- 

февраля- день памяти воинам- 

интернационалистам. Выставка рисунков 

«Моё Отечество». 

 

5-9 февраль классные 

руководители 

18 КТД «Красив в строю-силён в бою»- 

смотр песни и строя 
5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

19 8 Марта. «Мама- ты лучшая на свете»-

праздничный концерт .  Конкурс 

праздничных плакатов к 8 марта     

Поздравление учителей-женщин, мам, 

бабушек, девочек,                             

5-9 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

20. День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос –это мы».60-летие полёта в космос 

Ю.А. Гагарина 

 

5-9 апрель классные 

руководители 
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21 Акция «Домик для птиц».  

 

5-9 апрель классные 

руководители 

22. КТД   «Земля наш общий дом » 5-9 апрель  

23. Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы: Тематические 

классные часы, посвященные Дню 

Победы.Уроки мужества  «Нет в России 

семьи такой, где б не памятен был свой 

герой»Участие в  акции «Вахта 

Памяти»Участие в  акции «Зажги свечу 

Памяти» Акция «Памятник», «Георгиевская 

ленточка» Праздник  « Какой ценой победа 

нам досталась»-праздничный концерт 

посвящённый 9 мая. Шествие с портретами 

«Бессмертный полк» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

24. Праздник «Последнего звонка» 

 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1и 

11 классов 

25.Выпускной вечер в школе 5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель 11 

кл. 

                                                               Модуль     Самоуправление  

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9  ( сентябрь) классные 

руководители 

Конференция  учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы обсуждение вопросов, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Шмер Я.М 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течении года  классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май классные 

руководители 

                                                             Модуль    Профориентация 

 Месячник по профориентации «Выбираем 

профессию» 

Классный час «В мире профессий» 

Кл часы « Выбор профессии»- Кл. час 

«Востребованные профессии»  «Ваш 

ребёночек подрос, где учиться – вот 

вопрос» «Могу. Хочу. Надо. Что важнее в 

выборе профессии?». Экскурсии на 

производство 

5-9 Сентябрь-ноябрь классные 

руководители 
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Оформление выставки «В мире профессий» 5-9 ноябрь классные 

руководители 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий 
7-8 февраль классные 

руководители 

Анкетирование «Мой выбор» 7-8 март классные 

руководители 

Онлайн-уроки финансовой грамотности 7-8 В течении года классные 

руководители 

                                                                     Модуль    Юнармия 

Проведение «Уроков мужества» 5-9 В течение года Шмер Я.М. 

Месячник военно-патриотической работы в 

образовательной организации 
5-9 В течение года Кл.рук 

Фестиваль ГТО 5-9 В течение года Кл.рук 

Тематические беседы, посвященные Дням 

воинской славы России 
5-9 В течение года Шмер Я.М. 

Организация шефства над подростками, 

состоящими на профилактическом учёте 
5-9 В течение года Шмер Я.М. 

День солидарности борьбы с терроризмом 5-9 Сентябрь Шмер Я.М. 

Мероприятия, посвящённые окончанию 

второй мировой войны, возложение цветов 
5-9 Сентябрь  Шмер Я.М. 

Акция «Осенняя неделя добра»-оказание 

помощи и поддержки, уборка огородов и 

домов пожилых людей и ветеранов 

5-9 Сентябрь Шмер Я.М. 

Акция «День людей элегантного возраста» 

посвященного Дню пожилого человека 
5-9 Октябрь Шмер Я.М. 

Встречи с участниками локальных 

конфликтов (в рамках Дня народного 

единства) 

Акция «За здоровый образ жизни» 

5-9 Ноябрь Шмер Я.М. 

День памяти погибшим в северо-кавказском 

регионе 
5-9 Декабрь Шмер Я.М. 

День героев Отечества. «Нет в России семьи 

такой, где б ни был памятен свой герой»-

урок мужества 

5-9 Декабрь Шмер Я.М. 

Диско-Акция «Нам не всё равно» 

посвящённое Дню борьбы со спидом 

5-9 Декабрь Шмер Я.М. 

Акция «Молодёжь и закон» посвящённое 

Дню Конституции 

5-9 Декабрь Шмер Я.М. 

Всероссийский месячник оборонно-

массовой работы, посвящённый Дню 

защитника Отечества 

5-9 Февраль Шмер Я.М. 

«А ну-ка парни» 5-9 Февраль Шмер Я.М. 

День защитника отечества. Возложение 

цветов 
5-9 Февраль Шмер Я.М. 

Проведение встреч ветеранов боевых 

действий с обучающими 

5-9 Март Шмер Я.М. 
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Участие в районно-спортивной игре 

«Зарница» 

5-9 Март Кл.рук 

Акция «Прикольный День смеха» 

посвященный Дню смеха 

5-9 Апрель Шмер Я.М. 

Участие в подготовке и проведении 

праздничных мероприятиях, посвящённых 

Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945годов 

5-9 Май Шмер Я.М. 

Участие в торжественном шествии, 

посвящённому празднику Победы 
5-9 Май Шмер Я.М. 

Участие в акции «Бессмертный полк» 5-9 Май Шмер Я.М 

                                                             Модуль   Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Модуль Школьный урок 

1. Урок памяти «День памяти политических 

репрессий» 

5-9 30.10.2024 Классные 

руководители 

2. Урок, приуроченный ко дню гражданской 

обороны России, с проведением тренировок 

по защите детей и персонала 

образовательных организаций от ЧС 

5-9 4.10.2024 Шмер Я.М. 

3. День Интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

5-9 28-31.10.2024 Учитель 

информатики 

4. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

105-9 16.10.2024 Классные 

руководители 

5. 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 10-11 24.11.2024 Шмер Я.М. 

6. Участие в районных предметных 

олимпиадах. 

10-11 ноябрь Учителя-

предметники 

7. Урок мужества «День начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

10-11 5.12.2024 Классные 

руководители 

8. Проведение уроков России и Уроков Конституции, приуроченных ко Дню Конституции 10-11 

9. Участие в предметной недели по истории 10-11 декабрь  Кандаурова 

О.В. 

10.Тематический урок информатики 10-11 3.12.2024 Шмер Я.М. 

11. Неделя информатики 10-11 декабрь Шмер Я.М. 

12. Неделя русского языка 10-11 

13. Уроки мужества , беседа к «Дню 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943) 

10-11 4.02.2024 Кандаурова 

О.В. 

Участие в конкурсах рисунков, 5-9 В течение года Классные 
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фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам, оформление выставки 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Дежурство по школе 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в смотре художественной 

самодеятельности 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

«Шляпа для осени» 5-11кл, выставка 

поделок из любого материала 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Уж небо, осенью 

дышало» 

 

 сентябрь Классные 

руководители 

Выпуск газет в форме осенних цветов 

и защита 

5-9 Октябрь Классные 

руководители 

Конкурс рисунков. «Моя милая, 

нежная» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов 5-9 Декабрь  Классные 

руководители 

Конкурс «Новогодняя снежинка» 

(сделай своими руками)    

5-9 Декабрь Классные 

руководители 

Конкурс новогодних плакатов5-10 кл 5-9 декабрь Классные 

руководители 

Памятки «Дорога  без опасности» 5-9 Январь Классные 

руководители 

Выпуск информационной газеты «Нет 

вредным привычкам!» 

5-9 Март  Классные 

руководители 

    

 

Модуль Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

5-9 1 раз в четверть Директор школы, 

классные 

руководители 

Классные родительские  

собрания 

5-9 По плану  Классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-

педагогическом консилиуме, в 

случае возникновения острых 

5-9 По необходимости Классные 

руководители 
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проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного 

ребенка 

Информирование и 

взаимодействие с родителями 

посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

5-9 В течение года Администрация 

школы 

 

Индивидуальные консультации 

родителей по профориентации 

обучающихся 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Совет профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета  

Встречи родителей   с 

приглашенными специалистами: 

социальными работниками, 

врачами, инспекторами  ПДН 

ОП, ГАИ ГИБДД 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

 

Списоктемклассныхчасовсогласноутвержденному Федеральному 

календарному плану 

воспитательнойработы 

(является единым  д ляобразовательныхорганизаций) 

Iполугодие2024-2025учебногогода IIполугодие2024-2025учебногогода 

Сентябрь: 

1сентября:Деньзнаний; 

3 сентября: День окончания Второй 

мировойвойны,Деньсолидарностивборьбе 

с терроризмом; 

8сентября:Международныйдень 

распространения грамотности. 

Январь: 

25января:Деньроссийскогостуденчества; 

27 января: День снятия блокады 

Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря смерти" 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста. 
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Октябрь: 

1октября:Международныйденьпожилых 

людей; Международный день музыки; 

4октября:Деньзащитыживотных; 

5октября:Деньучителя; 

25октября:Международныйдень 

школьных библиотек; 

Третьевоскресеньеоктября:Деньотца. 

 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими 

войскаминемецко-фашистскихвойскв 

Сталинградской битве; 

8февраля:Деньроссийскойнауки; 

15февраля:Деньпамятиороссиянах, 

исполнявшихслужебныйдолгзапределами 

Отечества; 
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 21февраля:Международныйденьродного 

языка; 

23февраля:ДеньзащитникаОтечества. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного 

единства; 8 ноября:Деньпамяти 

погибшихпри 

исполнениислужебныхобязанносте

й сотрудников органов внутренних 

дел России; 

Последнеевоскресеньеноября:День 

Матери; 

30ноября:ДеньГосударственногогерба 

РоссийскойФедерации. 

Март: 

8марта:Международныйженскийдень; 

18 марта: День воссоединения Крыма с 

Россией; 

27марта:Всемирныйденьтеатра. 

Декабрь: 

3декабря:Деньнеизвестногосолдата; 

Международный день инвалидов; 

5декабря:Деньдобровольца(волонтера)в 

России; 

9декабря:ДеньГероевОтечества; 

12декабря:ДеньКонституцииРоссийской 

Федерации. 

Апрель: 

12апреля:Денькосмонавтики. 

 
Май: 

1мая:ПраздникВесныиТруда; 9 

мая: День Победы; 

19мая:Деньдетскихобщественных 

организаций России; 

24мая:Деньславянскойписьменностии 

культуры. 
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Июнь: 

1июня:Деньзащитыдетей; 

6июня:Деньрусскогоязыка; 

12 июня: День России; 

22июня:Деньпамятиискорби; 27 

июня: День молодежи. 

Июль: 

8июля:Деньсемьи,любвииверности. 
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Август: 

12августа:Деньфизкультурника; 

22августа:ДеньГосударственногофлагаРоссийскойФедерации; 27 

августа: День российского кино. 
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	2. Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание:
	3. Трудовоевоспитание:
	4. Эстетическоевоспитание:
	5. Ценностинаучногопознания:
	6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	7. Экологическоевоспитание:
	8. Адаптациякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	В результате освоения программы по математике на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, характеризующиеся овладением познавательными УУД, коммуникативными УУД и регулятивными УУД.
	Познавательные УУД
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	3) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«МАТЕМАТИКА»
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (4)
	Приоритетнымицелямиобученияматематикев5-6классахявляются:

	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ
	Натуральныечислаинуль.
	Дроби.
	Решениетекстовыхзадач.
	Нагляднаягеометрия.

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ (1)
	Натуральныечисла.
	Дроби.
	Положительныеиотрицательныечисла.
	Буквенныевыражения.
	Решениетекстовыхзадач.
	Нагляднаягеометрия.

	3) ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА»
	Числаивычисления.
	Решениетекстовыхзадач.
	Нагляднаягеометрия.

	6 КЛАСС (3)
	Числаивычисления.
	Числовыеибуквенныевыражения.
	Решениетекстовыхзадач.
	Нагляднаягеометрия.

	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (5)
	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА«АЛГЕБРА»
	Числаивычисления.
	Алгебраическиевыражения.
	Уравненияинеравенства.
	Функции.

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ (1)
	Числаивычисления.
	Алгебраическиевыражения.
	Уравненияинеравенства.
	Функции.

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ (1)
	Числаивычисления.
	Уравненияинеравенства.
	Функции.
	Числовыепоследовательностиипрогрессии.

	3) ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА»
	Числаивычисления.
	Алгебраическиевыражения.
	Уравненияинеравенства.
	Функции.

	8 КЛАСС (3)
	Числаивычисления.
	Алгебраическиевыражения.
	Уравненияи неравенства.
	Функции.

	9 КЛАСС (3)
	Числаивычисления.
	Уравненияинеравенства.
	Функции.
	Числовыепоследовательностиипрогрессии.

	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (6)
	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ (2)
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ (2)
	3) ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ»
	Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в7 классе.

	8 КЛАСС (4)
	Предметныерезультатыосвоенияпрограммы учебного курсак концуобученияв 8 классе.

	9 КЛАСС (4)
	Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в9 классе.

	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (7)
	Местоучебногопредмета«Вероятностьистатистика»вучебномплане


	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ
	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	1) патриотическоевоспитание:
	2) гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание:
	3) трудовоевоспитание:
	4) эстетическоевоспитание:
	5) ценностинаучногопознания:
	6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	7) экологическоевоспитание:
	8) адаптациякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Познавательныеуниверсальныеучебныедействия
	Работасинформацией:
	Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия:
	Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия Самоорганизация:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 7 КЛАСС
	Предметныерезультаты освоенияпрограммыучебного курсакконцуобученияв7

	8 КЛАСС
	К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:

	9 КЛАСС
	К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:

	РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»
	Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена в соответствии с ФГОС ООО и ФАОП ООО.

	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:

	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»
	Цифроваяграмотность.
	Компьютер-универсальноеустройствообработкиданных.
	Программыи данные.
	Компьютерныесети.

	Теоретическиеосновыинформатики.
	Информацияиинформационныепроцессы.
	Представлениеинформации

	Информационныетехнологии.
	Текстовыедокументы.
	Компьютернаяграфика.
	Мультимедийныепрезентации.


	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ
	Теоретическиеосновыинформатики.
	Системысчисления.
	Элементыматематическойлогики.

	Алгоритмыипрограммирование.
	Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции.
	Языкпрограммирования.
	Анализ алгоритмов.


	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ
	Цифроваяграмотность.
	ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней.
	Работавинформационномпространстве.

	Теоретическиеосновыинформатики.
	Моделированиекакметодпознания.

	Алгоритмыипрограммирование.
	Разработкаалгоритмовипрограмм.
	Управление.

	Информационныетехнологии.
	Электронныетаблицы.
	Информационныетехнологиивсовременномобществе.


	3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ООО
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	2. Духовно-нравственноговоспитания:
	3. Гражданскоговоспитания:
	4. Ценностейнаучногопознания:
	5. Формированиякультурыздоровья:
	6. Трудовоговоспитания:
	7. Экологическоговоспитания:
	8. Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	Познавательные УУД
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 7 КЛАСС (1)
	Кконцуобученияв7классеуобучающегосябудутсформированыумения:

	8 КЛАСС (1)
	Кконцуобученияв8классеуобучающегосябудутсформированы умения:

	9 КЛАСС (1)
	Кконцуобученияв9классеуобучающегосябудутсформированы умения:

	РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ИСТОРИЯ»
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (1)
	4. Задачамиизученияисторииявляются:

	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»
	Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	В результате изучения истории на уровне ООО у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность.
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД
	Совместнаядеятельность

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Предметные результаты освоения программы по истории на уровне ООО обеспечивают:
	Предметныерезультатыизученияисториивключают:
	Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты.
	Приведенный перечень предметных результатов по истории служиториентиром для планирования и организации познавательной деятельности обучающихся с ЗПР при изучении истории (в т.ч. - разработкисистемыпознавательных задач), при измерении и оценке достигну...

	5 КЛАСС
	Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится:
	Знаниеисторическихфактов,работасфактами:
	Работасисторической картой:
	Работасисторическимиисточниками:
	Историческоеописание(реконструкция):
	Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:
	Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношенияк наиболее значимым событиям и личностям прошлого:
	Применениеисторическихзнаний:

	6 КЛАСС
	Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится:
	Знаниеисторическихфактов,работасфактами:
	Работасисторическойкартой:
	Работасисторическими источниками:
	Историческоеописание(реконструкция):
	Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:
	Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:
	Применениеисторическихзнаний:

	7 КЛАСС
	Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится:
	Знаниеисторическихфактов, работасфактами:
	Работасисторической картой:
	Работасисторическими источниками:
	Историческоеописание(реконструкция):
	Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:
	Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношенияк
	Применениеисторическихзнаний:

	8 КЛАСС (2)
	Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится:
	Знаниеисторическихфактов,работасфактами:
	Работасисторической картой:
	Работасисторическими источниками:
	Историческоеописание(реконструкция):
	Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:
	Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:
	Применениеисторическихзнаний:

	9 КЛАСС (2)
	Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится:
	Знаниеисторическихфактов,работасфактами:
	Работасисторической картой:
	Работасисторическими источниками:
	Историческоеописание(реконструкция):
	Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:
	Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:
	Применениеисторическихзнаний:
	1. Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».
	3. Целиизученияучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»:
	4. Местоирольучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисторию России».

	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОМОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ»
	Таблица3.Структураипоследовательностьизучениямодулякак целостного учебного курса
	Введение
	ФевральскоевосстаниевПетрограде.ОтречениеНиколаяII
	ВеликаяОтечественнаявойна(1941-1945 гг.)
	РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.)
	Возрождениестраныс2000-хгг.
	Итоговоеповторение


	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества школьника, которые должны проявляться как в его учебной деятельности, так и приреализации направлений воспитательной деятельности...

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность.
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД
	Совместнаядеятельность

	РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (2)
	5. Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования являются:

	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
	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 др...
	Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (4)
	Познавательные УУД
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД
	Совместнаядеятельность

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ
	Предметные результаты освоения программы по обществознаниюнауровне ООО обеспечивают:

	6 КЛАСС (1)
	К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию:
	Общество,вкотороммыживем:

	7 КЛАСС (1)
	К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию:
	Человеккакучастникправовых отношений:
	Основыроссийскогоправа:

	8 КЛАСС (3)
	К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию:
	Человеквмире культуры:

	9 КЛАСС (3)
	К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию:
	Гражданини государство:
	Человеквсистемесоциальныхотношений:
	Человеквсовременномизменяющемсямире:

	РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ГЕОГРАФИЯ»
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (3)
	6. Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:

	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»
	Личностные результаты освоения географии отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности,...

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (5)
	В результате изучения географии на уровне ООО у обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность.
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД
	Совместнаядеятельность

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	5 КЛАСС (1)
	Кконцу5классаобучающийсянаучится:

	6 КЛАСС (2)
	Кконцу6классаобучающийсянаучится:

	7 КЛАСС (2)
	Кконцу7классаобучающийсянаучится:

	8 КЛАСС (4)
	Кконцу8классаобучающийсянаучится:

	9 КЛАСС (4)
	Кконцу9классаобучающийсянаучится:

	2.1.10.РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ФИЗИКА»
	Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена в соответствии с ФГОС ООО и ФАОП ООО.

	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (4)
	Целиизученияфизики:

	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»
	Физикаиеёрольвпознанииокружающегомира.
	Демонстрации.
	Лабораторныеработыи опыты.

	Первоначальныесведенияостроениивещества.
	Демонстрации.
	Лабораторныеработыи опыты.

	Движениеивзаимодействиетел.
	Демонстрации.
	Лабораторныеработыи опыты.

	Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов.
	Демонстрации.
	Лабораторныеработыи опыты.

	Работаимощность.Энергия.
	Демонстрации.
	Лабораторныеработыи опыты.


	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ (1)
	Тепловыеявления.
	Демонстрации.
	Лабораторныеработыи опыты.

	Электрическиеимагнитныеявления.
	Демонстрации.
	Лабораторныеработыи опыты.


	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ (1)
	Механическиеявления.
	Демонстрации.
	Лабораторныеработыи опыты.

	Механическиеколебанияиволны.
	Демонстрации.
	Лабораторныеработыи опыты.

	Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны.
	Демонстрации.
	Лабораторныеработыи опыты.

	Световыеявления.
	Демонстрации.
	Лабораторныеработыи опыты.

	Квантовыеявления.
	Демонстрации.
	Лабораторныеработыи опыты.

	Повторительно-обобщающиймодуль.

	3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» НА УРОВНЕ ООО
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	1. Патриотическоговоспитания:
	2. Гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания:
	3. Эстетическоговоспитания:
	4. Ценностинаучногопознания:
	5. Формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
	6. Трудовоговоспитания:
	7. Экологическоговоспитания:
	8. Адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (6)
	Познавательные УУД
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 7 КЛАСС (2)
	Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 7 классе:

	8 КЛАСС (5)
	Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 8 классе:

	9 КЛАСС (5)
	Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9 классе:

	РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ХИМИЯ»
	Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена в соответствии с ФГОС ООО и ФАОП ООО.

	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (5)
	При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение приобрели такие цели, как:

	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»
	Первоначальныехимическиепонятия.
	Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ.
	Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительновосстановительные реакции.
	Межпредметныесвязи.

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ (2)
	Веществоихимическаяреакция.
	Неметаллыиихсоединения.
	Металлыиихсоединения.
	Химияиокружающаясреда.
	Межпредметныесвязи.

	3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» НА УРОВНЕ ООО
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширениеопыта деятельности на её основе, в т.ч. в части:
	2. Гражданскоговоспитания:
	3. Ценностинаучногопознания:
	4. Формированиякультурыздоровья:
	5. Трудовоговоспитания:
	5. Экологическоговоспитания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (7)
	ПознавательныеУУД:
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	8 КЛАСС (6)
	К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметные результаты по химии:

	9 КЛАСС (6)
	К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметные результаты по химии:

	РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«БИОЛОГИЯ»
	Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в соответствии с ФГОС ООО и ФАОП ООО.

	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (6)
	Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются:

	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»
	Биология-наукаоживойприроде.
	Методыизученияживой природы.
	Организмы-телаживой природы.
	Организмыисреда обитания.
	Природныесообщества.
	Живаяприродаичеловек.

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ
	Растительныйорганизм.
	Строениеимногообразиепокрытосеменныхрастений

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ
	Систематическиегруппырастений.
	РазвитиерастительногомиранаЗемле.
	Растениявприродныхсообществах.
	Растенияи человек.
	Грибы.Лишайники.Бактерии.

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ (2)
	Животный организм.
	Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного.
	Систематическиегруппыживотных.
	Животныевприродныхсообществах.
	Животныеичеловек.

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ (3)
	Человек-биосоциальныйвид.
	Структураорганизмачеловека.
	Нейрогуморальнаярегуляция.
	Опораидвижение.
	Внутренняясредаорганизма.
	Кровообращение.
	Дыхание.
	Питаниеипищеварение.
	Обменвеществипревращениеэнергии.
	Кожа.
	Выделение.
	Размножениеиразвитие.
	Органычувствисенсорные системы.
	Поведениеипсихика.

	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ООО
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (4)
	Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего образования должныотражатьготовностьобучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации осно...
	2. Гражданскоговоспитания:
	3. Духовно-нравственноговоспитания:
	4. Эстетическоговоспитания:
	5. Ценностинаучногопознания:
	6. Формированиякультурыздоровья:
	7. Трудовоговоспитания:
	8. Экологическоговоспитания:
	9. Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (8)
	Познавательные УУД
	КоммуникативныеУУД:
	РегулятивныеУУД

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАСС
	Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 5 классе:

	6 КЛАСС (3)
	Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 классе:

	7 КЛАСС (3)
	Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 классе:

	8 КЛАСС (7)
	Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 классе:

	9 КЛАСС (7)
	Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 классе:

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»
	Рабочая программа учебного предмета «ОДНКНР» составлена в соответствии с ФГОС ООО и ФАОП ООО.

	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (7)
	ЦелямиизученияучебногокурсаОДНКНРявляются:
	ЦеликурсаОДНКНРопределяютследующиезадачи:

	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОДНКНР»
	Тематическийблок1.«Россия -нашобщий дом».
	Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности».
	Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности».
	Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии».

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ (1)
	Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность».
	Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре».
	Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества».
	Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм».

	3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОДНКНР»
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (5)
	Личностныерезультатыосвоениякурса включают:
	В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части:
	2. Гражданскоговоспитания:
	3. Ценностипознавательнойдеятельности:
	4. Духовно-нравственноговоспитания.

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (9)
	В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД.
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	5 КЛАСС (2)
	Тематическийблок1.«Россия -нашобщий дом».
	Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности».
	Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности».
	Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии».

	6 КЛАСС (4)
	Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность».
	Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре».
	Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества».
	Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм».
	Системаоценкирезультатовобучения.

	РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
	Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составленав соответствии с ФГОС ООО и ФАОП ООО.

	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (8)
	Задачамиизобразительногоискусстваявляются:

	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ5КЛАССЕ
	Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство».

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ (2)
	Модуль№2«Живопись,графика,скульптура».

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ (1)
	Модуль№3«Архитектураидизайн».
	Модуль №4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фотография» (Вариативный модуль. Компоненты вариативного модуля могут дополнить содержание в 5, 6 и 7 классах или реализовываться в рамках внеурочной деятельности).

	3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
	1. Патриотическоевоспитание.
	2. Гражданскоевоспитание.
	3. Духовно-нравственноевоспитание.
	4. Ценностипознавательнойдеятельности.
	5. Экологическоевоспитание.
	6. Трудовоевоспитание.
	Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда.

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (10)
	Познавательные УУД
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАСС (1)
	Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»:

	6 КЛАСС (5)
	Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»:

	7 КЛАСС (4)
	Модуль№3«Архитектураидизайн»:
	Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фотография» (вариативный):

	РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«МУЗЫКА»
	Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Музыка»составленавсоответствиис ФГОС ООО и ФАОП ООО.

	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (9)
	Задачиобучениямузыкенауровнеосновногообщего образования:

	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»
	Фольклор-народноетворчество.
	Календарныйфольклор.
	Семейныйфольклор.
	Нашкрай сегодня.
	Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»
	Россия-нашобщийдом.
	Фольклорныежанры.
	Фольклорвтворчествепрофессиональныхкомпозиторов.
	Нарубежах культур.
	Образыроднойземли.
	Золотойвекрусской культуры.
	Историястраныинародавмузыкерусских композиторов.
	Русскийбалет.
	Русскаяисполнительскаяшкола.
	Русскаямузыка-взглядвбудущее.

	Модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства».
	Камернаямузыка.
	Циклическиеформыижанры.
	Симфоническаямузыка.
	Театральныежанры.

	Вариативныемодули:
	Музыка-древнейшийязыкчеловечества.
	МузыкальныйфольклорнародовЕвропы.
	МузыкальныйфольклорнародовАзиии Африки.
	НароднаямузыкаАмериканскогоконтинента.

	Модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка».
	Национальныеистокиклассическоймузыки.
	Музыканти публика.
	Музыка-зеркалоэпохи.
	Музыкальныйобраз.
	Музыкальнаядраматургия.
	Музыкальныйстиль.

	Модуль№7«Духовнаямузыка»
	Храмовыйсинтезискусств.
	Развитиецерковной музыки
	Музыкальныежанрыбогослужения.
	Религиозныетемыиобразывсовременноймузыке.

	Модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыи направления»
	Джаз.
	Мюзикл.
	Молодежнаямузыкальнаякультура.
	Музыкацифрового мира.

	Модуль№9«Связьмузыкисдругимивидами искусства»
	Музыкаилитература.
	Музыкаиживопись.
	Музыкаи театр.
	Музыкакиноителевидения.


	3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
	1. Патриотическоговоспитания:
	2. Гражданскоговоспитания:
	3. Духовно-нравственноговоспитания:
	4. Эстетическоговоспитания:
	5. Ценностинаучногопознания:
	6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	7. Трудовоговоспитания:
	8. Экологическоговоспитания:
	9. Адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (11)
	В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД.
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (4)
	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 включе...
	Кконцуизучениямодуля№1«Музыкамоегокрая»обучающийсянаучится:
	К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» обучающийся научится:
	К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся научится:
	К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся научится:
	Кконцуизучениямодуля №5«Музыканародовмира»обучающийся научится:
	К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучающийся научится:
	Кконцуизучениямодуля№7«Духовнаямузыка»обучающийся научится:
	К концуизучения модуля№ 8«Современная музыка: основныежанрыи направления» обучающийся научится:
	К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»обучающийся научится:

	РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)»
	Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)» составлена в соответствии сФГОСОООиФедеральной рабочейпрограммой учебного предмета

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	Модуль«Производствоитехнологии»
	Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов»
	Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение»
	Модуль«Робототехника»
	Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование»
	Модуль«Автоматизированныесистемы»

	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ
	Модуль«Производствоитехнологии» 5 класс
	6класс
	7класс
	8класс
	9класс
	Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 5 класс
	6класс (1)
	7класс (1)
	8класс (1)
	9класс (1)
	Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 7 класс
	8класс (2)
	9класс (2)
	Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 5 класс
	6класс (2)
	7класс (2)
	Модуль«Робототехника» 5 класс
	6класс (3)
	7класс (3)
	8класс (3)
	9класс (3)
	Модуль«Автоматизированныесистемы» 8–9 классы
	Модуль«Животноводство» 7–8 классы
	Модуль«Растениеводство» 7–8 классы

	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (6)
	1) патриотическоговоспитания:
	2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания:
	3) эстетическоговоспитания:
	4) ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности:
	формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
	трудовоговоспитания:
	экологическоговоспитания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (12)
	Познавательныеуниверсальныеучебныедействия Базовые логические действия:
	Базовыепроектныедействия:
	Базовыеисследовательскиедействия:
	Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия Самоорганизация:
	Самоконтроль(рефлексия):
	Уменияпринятиясебяидругих:
	Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия Общение:
	Совместнаядеятельность:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (5)
	Модуль«Производствоитехнологии»
	Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение»
	Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование»
	Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов»
	Модуль«Робототехника»
	Модуль«Автоматизированныесистемы»
	Модуль«Животноводство»
	Модуль«Растениеводство»

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (13)
	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (6)

	РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ
	Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с ФГОС ООО и ФАОП ООО.
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	Основной целью программы по физической культуре является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации тру...

	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ5КЛАССЕ
	Знанияофизическойкультуре
	Способысамостоятельнойдеятельности
	Физическоесовершенствование
	Физкультурно-оздоровительнаядеятельность
	Спортивно-оздоровительнаядеятельность


	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ
	Знанияофизическойкультуре
	Способысамостоятельнойдеятельности
	Физическоесовершенствование
	Физкультурно-оздоровительнаядеятельность
	Спортивно-оздоровительнаядеятельность


	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ
	Знанияофизическойкультуре
	Способысамостоятельнойдеятельности
	Физическоесовершенствование
	Физкультурно-оздоровительнаядеятельность
	Спортивно-оздоровительнаядеятельность


	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ
	Знанияофизическойкультуре
	Способысамостоятельнойдеятельности
	Физическоесовершенствование
	Физкультурно-оздоровительнаядеятельность
	Спортивно-оздоровительнаядеятельность


	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ
	Знанияофизическойкультуре
	Способысамостоятельнойдеятельности
	Физическоесовершенствование
	Физкультурно-оздоровительнаядеятельность
	Спортивно-оздоровительнаядеятельность


	ПРОГРАММАВАРИАТИВНОГОМОДУЛЯ
	Развитиесиловыхспособностей
	Развитиескоростныхспособностей
	Развитиевыносливости
	Развитиекоординациидвижений
	Развитиегибкости
	Упражнениякультурно-этническойнаправленности
	Специальнаяфизическаяподготовка
	Модуль«Гимнастика»
	Модуль«Лёгкаяатлетика»
	Модуль«Зимниевидыспорта»
	Модуль«Спортивныеигры»


	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ООО
	В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД.
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАСС
	Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится:

	6 КЛАСС
	Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится:

	7 КЛАСС
	Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится:

	8 КЛАСС
	Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится:

	9 КЛАСС
	Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится:

	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. МОДУЛИПОВИДАМСПОРТА
	1) Пояснительнаязаписка
	Задачамиизучениямодуляпофутболуявляются:

	2) Содержаниемодуля
	3) Планируемыеобразовательныерезультаты
	Приизучениимодуляпофутболунауровнеосновногообщегообразованияу обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
	При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:
	При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

	1) Пояснительнаязаписка (1)
	2) Содержаниемодуля (1)
	3) Планируемыеобразовательныерезультаты (1)
	При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
	При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:
	При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

	1) Пояснительнаязаписка (2)
	2) Содержаниемодуля (2)
	3) Планируемыеобразовательныерезультаты (2)
	При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
	При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметных результаты:
	При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

	1) Пояснительнаязаписка (3)
	2) Содержаниемодуля (3)
	3) Планируемыеобразовательныерезультаты (3)
	При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
	При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:
	При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

	1) Пояснительнаязаписка (4)
	2) Содержаниемодуля (4)
	3) Планируемыеобразовательныерезультаты (4)
	При изучении модуля по бадминтону на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
	При изучении модуля по бадминтону на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:
	При изучении модуля по бадминтону на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

	1) Пояснительнаязаписка (5)
	Задачамиизучениямодуля полаптеявляются:

	2) Содержаниемодуля (5)
	3) Планируемыеобразовательныерезультаты (5)
	В результате изучения модуля по лаптенауровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
	В результате изучения модуля по лаптенауровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:
	В результате изучения модуля по лаптенауровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

	1) Пояснительнаязаписка (6)
	Задачамиизучениямодуляпофутболуявляются:

	2) Содержаниемодуля (6)
	3) Планируемыеобразовательныерезультаты (6)
	При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
	При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:
	Приизучениимодуля«Футболдлявсех»науровнеосновногообщегообразованияу

	1) Пояснительнаязаписка (7)
	Задачамиизучениямодуля«Шахматывшколе»являются:

	2) Содержаниемодуля (7)
	3) Планируемыеобразовательныерезультаты (7)
	При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
	При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне основногообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:
	При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:



	РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ
	Рабочая программа внеурочной деятельности «Билет в будущее»
	5-9 классы
	Рабочая программа по элективному курсу «Секреты финансовой грамотности»
	8класс
	Рабочая программа внеурочной деятельности «Двигательная активность»
	5-9 классы (1)
	Рабочая программа внеурочной деятельности «Читательская грамотность»
	5-9 классы (2)
	Пояснительнаязаписка.
	Целямиизадачамиизучения являются:
	объяснение роли языка в жизни людей; различиеязыковыхявлений,типовивидовречи; сравнение языковых явлений, категорий; овладение методам: наблюдение и описание.
	Планируемыерезультатыизучениядисциплины
	«Читательскаяграмотность»
	Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия
	Предметныерезультатыобучения
	Учащийсядолжен:
	Видыконтроля:
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения данного курса в основной школе.
	Личностныерезультаты
	Метапредметныерезультаты

	Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
	Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативными действиями:
	Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
	Тематическое  планирование
	Рабочая программа внеурочной деятельности «Школьный театр»
	5-9 классы (3)
	Тематическое  планирование (1)
	Рабочая программа по внеурочной деятельности «Разговоры о важном»
	5-9классы
	Рабочая программа по учебному курсу по русскому языку
	9 класс
	Учебный курс по русскому языку
	5 класс
	- проблемно-исследовательское обучение;
	- «мозговая атака» (технология групповой творческой деятельности);
	- проблемная дискуссия с выдвижением идей проектов;
	- технология деятельностного метода;

	5. Харламова, Л.Н. Математика. 8 – 9 классы: элективные курсы. – Волгоград: Учитель, 2
	ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
	ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ
	УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областяхи являющиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО.

	СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
	ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов
	Описание реализации требований формирования УУД в предметныхрезультатах.
	Иностранный(английский)язык.
	Математикаиинформатика
	Естественнонаучныепредметы.
	Общественно-научныепредметы

	Особенности реализации основных направлений и форм учебно- исследовательскойипроектнойдеятельностиврамкахурочнойивнеурочной
	Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности
	Особенностиорганизациипроектнойдеятельности.


	ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
	Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы развития УУД
	Направлениядеятельностирабочейгруппы
	Этапыработырабочейгруппы
	1. Подготовительныйэтап.
	2. Основнойэтап.
	3. Заключительныйэтап.

	ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ
	ЗадачиПКР:
	Принципыпрограммыкоррекционнойработы Преемственность.
	Соблюдениеинтересовобучающихсяс ЗПР
	Непрерывность
	Вариативность
	Комплексностьисистемность
	Психолого-медико-педагогическоесопровождениеобучающихся
	Переченьисодержаниенаправленийработы
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