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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общегообразования(ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021 г.№ 

287,зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации05.07.2021г.,рег.номер – 

64101) (далее – ФГОС ООО) «обеспечивает вариативность 

содержанияобразовательныхпрограммосновногообщегообразования,возможностьформирован

ияпрограммосновногообщегообразованияразличногоуровнясложностиинаправленностисучет

омобразовательныхпотребностейиспособностейобучающихся,включаядетейсограниченнымив

озможностямиздоровья». 

Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованияобучающих

сясзадержкойпсихическогоразвитияразработанавсоответствии с требованиями ФГОС ООО, 

предъявляемыми к структуре, 

условиямреализацииипланируемымрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

основного общего образования,Основной образовательной 

программойосновногообщегообразования,Программойвоспитания(одобренарешениемФУМО

от02.06.2020г.),сучетомособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПРнауровнеосно

вногообщего образования. 

СтруктураАООПОООобучающихсясЗПРвключаетцелевой,содержательныйиорганизационны

йразделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемыерезультатыреализацииАООПОООобучающихсясЗПР,атакжеспособыопределени

ядостиженияэтих целейирезультатов. 

Целевойразделвключает: 

 пояснительнуюзаписку; 

 целиизадачиреализации АООПООО обучающихсяс ЗПР; 

 принципыиподходыкформированиюАООПОООобучающихсясЗПР; 

 планируемыерезультатыосвоенияобучающимисясЗПРАООПООО; 

 системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияАООПОООобучающих

сясЗПР. 

Содержательныйразделопределяетобщеесодержаниеосновногообщегообразованияобучающих

сясЗПРивключаетследующиепрограммы,ориентированныенадостижениеличностных,метапре

дметныхипредметныхрезультатов: 

 рабочиепрограммыотдельныхучебныхпредметов; 

 программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсяс ЗПР; 

 программувоспитанияобучающихсясЗПР,разработаннуюнаосновепрограммывоспит

ания(одобреннойрешениемФУМОпообщемуобразованию(протоколот2 июня 

2020г.№ 2/20)); 

 программукоррекционнойработы,включаяпрограммыкоррекционныхкурсов. 

Организационныйразделопределяетобщиерамкиорганизацииобразовательногопроце

сса,атакжесистемуусловийреализацииАООПОООобучающихсясЗПР. 

Организационныйразделвключает: 

 учебныйплан; 

 планвнеурочнойдеятельности; 

 календарныйучебныйграфик; 

 примерныйкалендарныйпланвоспитательнойработы; 

Решение о получении образования обучающимся с ЗПР на уровне 

основногообщегообразованияпоадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммепринима

ется на основе заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии,сформулированногопорезультатамегокомплексногопсихолого-медико-

педагогическогообследования.АООПОООобучающихсясЗПР,имеющихинвалидность,дополня

етсяиндивидуальнойпрограммойреабилитациии/илиабилитацииинвалидавчастисозданияспец
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иальныхусловийполученияобразования. 

КатегорияобучающихсясЗПР–

наиболеемногочисленнаягруппасредиобучающихсясОВЗ,характеризующаясякрайнейнеоднор

одностьюсостава,котораяобусловленазначительнымразнообразиемэтиологическихфакторов,п

орождающихданныйвидпсихическогодизонтогенеза,чтообусловливаетзначительныйдиапазон

выраженности нарушений. 

Комплексбиосоциокультурныхфакторов,вызвавшихуобучающегосязадержкупсихическогораз

вития,включающийфункциональнуюи/илиорганическую недостаточность центральной 

нервной системы, и отсутствие 

илинедостаточностьспециализированнойпомощинауровненачальногообщегообразования 

приводят в ряде случаев к особой выраженности и стойкости 

данногонарушенияразвития,чтоопределяетнеобходимостьобеспеченияспециальныхобразоват

ельных условий при обучении таких обучающихся на уровне основногообщегообразования. 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе,направленной на 

развитие навыков, необходимых для формирования учебных 

исоциальныхкомпетенций,преодолениеилиослаблениенарушенийвпсихофизическомисоциаль

но-личностном развитии. 

Дажеприусловииполученияспециализированнойпомощивпериодобучениявначальнойшколе,о

бучающиесясЗПР,какправило,продолжаютиспытывать определенные затруднения в учебной 

деятельности, 

обусловленныедефицитарнымипознавательнымиспособностями,специфическиминедостаткам

ипсихологическогоиречевогоразвития,нарушениямирегуляцииповеденияидеятельности,пони

женнымуровнемумственнойработоспособностиипродуктивности. 

Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованияобучающих

сясзадержкойпсихическогоразвития(АООПОООобучающихсясЗПР)–

этообразовательнаяпрограмма,адаптированнаядляобученияданнойкатегорииобучающихсясуч

етомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностей,особыхобразо

вательных потребностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

исоциальнуюадаптацию. 

АООПОООсамостоятельноразрабатываетсяиутверждаетсяобразовательнойорганизациейвсоот

ветствиисФГОСОООспривлечениеморгановсамоуправления(совета 

образовательнойорганизации,попечительскогосовета,управляющегосоветаидр.),обеспечиваю

щихгосударственно-общественныйхарактеруправления Организацией. 

АООПосновногообщегообразованияобучающихсясЗПРпредназначенадляосвоенияобучающи

мися,успешноосвоившимиадаптированнуюосновнуюобщеобразовательную программу 

начального общего образования (АООП 

НОО)обучающихсясЗПР(варианты7.1и7.2)всоответствиисФГОСНООобучающихсясОВЗ,ипри

этомнуждающихсявпролонгацииспециальныхобразовательныхусловийнауровнеосновногооб

щегообразования.Успешноеосвоение обучающимися с ЗПР АООП начального общего 

образования являетсянеобходимым условием освоения обучающимися с ЗПР АООП 

основного общегообразования. 

 

АООП ООО является основным документом, определяющим  содержаниеобщего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельностьМуниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сямженскогомуниципальногоокруга«Двиницкаяосновнаяшкола»вединствеурочнойивнеурочнойдеяте

льностипри учетеустановленногоФГОСОООсоотношенияобязательной  части программы

  ичасти,формируемой участникамиобразовательныхотношений. 

 

 

 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с 

задержкойпсихическогоразвитиянауровнеосновногообщего образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности 

произвольнойсаморегуляции,замедленныйтемпинеравномерноекачествостановлениявысшихп

сихическихфункций,мотивационныхикогнитивныхсоставляющихпознавательнойдеятельност
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и.ДлязначительнойчастиобучающихсясЗПРтипичендефицитнетолькопознавательных,ноисоц

иально-перцептивныхикоммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами 

поведения 

иэмоциональнойрегуляции,чтовсовокупностизатрудняетихпродуктивноевзаимодействиесокр

ужающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством 

учителя(характерныхдляначальнойшколы)ксамостоятельным(науровнеосновнойшколы)кобуч

ающемусясЗПРначинаютпредъявлятьсятребованиясамостоятельного познавательного поиска, 

постановки учебных целей, освоения исамостоятельного осуществления контрольных и 

оценочных действий, 

проявленияинициативыворганизацииучебногосотрудничества.Померевзросленияуподросткап

роисходяткачественноепреобразованиеучебныхдействиймоделирования,контроля,оценкиипер

еходкразвитиюспособностипроектированиясобственнойучебнойдеятельностиипостроениюжи

зненныхплановвовременнойперспективе.Характернойособенностьюподростковогопериодаста

новитсяразвитиеформпонятийногомышления,усложняютсяиспользуемыекоммуникативныеср

едстваиспособыорганизацииучебногосотрудничествавотношенияхсучителямиисверстниками.

Акцентвкоммуникативнойдеятельностисмещаетсянамежличностноеобщениесосверстниками,

котороеприобретаетдляобучающегосяподростковоговозрастаособуюзначимость.Вличностном

развитиипроисходятмногочисленныекачественныеизмененияпрежнихинтересовисклонностей

,качественноизменяютсясамоотношениеисамооценкавсвязиспоявлениемуподростказначитель

ныхсубъективныхтрудностейипереживаний.Кдевятомуклассузавершаетсявнутренняяпереори

ентациясправилиограничений,связанныхсморальюпослушания,нанормыповедениявзрослых.С

ледуетучитыватьрядособенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к 

усвоениюнорм,ценностейимоделейповедения;сложныеповеденческиепроявления,вызванныеп

ротиворечиеммеждупотребностьювпризнанииихсостороныокружающихисобственнойнеувере

нностью;изменениехарактераиспособаобщенияи социальныхвзаимодействий. 

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для даннойкатегории 

особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста 

частонаблюдаютсяпризнакиличностнойнезрелости,многиеизнихчрезмерновнушаемы,неспосо

бныотстаиватьсобственнуюпозицию.Особыесложностимогутсоздаватьнарушенияпроизвольн

ойрегуляции:дляшкольниковчастохарактерны импульсивные реакции, они не могут 

сдерживать свои стремления 

ипорывы,неконтролируютпроявленияэмоций,склонныкпеременчивостинастроения. В целом у 

всех обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность 

кволевымусилиям,направленнымнапреодолениеучебныхииныхзатруднений. 

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, 

чтоснижаетихустойчивостьквнешнимнегативнымвоздействиямсостороныокружающих,прояв

ляетсявнесамостоятельностиишаблонностисуждений.ОбучающиесясЗПР  

нередкодемонстрируют  

некритичнозавышенныйуровеньпритязаний,проявленияэгоцентризма.Недостаткисаморегуляц

ииснижаютспособностькпланированию,приводяткнеопределенностиинтересовижизненных 

перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования 

важноучитыватьособенностипознавательногоразвития,эмоционально-

волевойиличностнойсферыобучающихсясЗПР,спецификуусвоенияимиучебногоматериала. 

Особенностипознавательнойсферы 

Своеобразиепознавательнойдеятельностипризадержкепсихическогоразвитияявляетсяоднойиз

основныххарактеристиквструктуренарушения,поскольку связано с первичным состоянием 

функциональной и/или органическойнедостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР сохраняются 

недостаточный 

уровеньсформированностипознавательныхпроцессовипониженнаяпродуктивностьинтеллекту

ально-мнестическойдеятельности. 

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с 

одноговидадеятельностинадругой,повышенныеистощаемостьипресыщаемость,отвлекаемость 

на посторонние раздражители, что затрудняет последовательное 

иконтролируемоевыполнениедлинногоряда операций. 

Смысловыеприемызапоминаниядолгонеформируются,превалируетмеханическое заучивание, 
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что в сочетании с иными недостатками мнестическойдеятельностине 

можетобеспечитьпрочного запоминанияматериала. 

Взначительнойстепенисохраняетсянесформированностьмыслительнойдеятельностикакнамоти

вационном,такинаоперациональномуровнях.Вчастности,обучающиесясЗПРдемонстрируютсл

абуюпознавательнуюипоисковуюактивностьврешениимыслительныхзадач,поверхностностьп

ривыбореспособадействия,отсутствиестремлениякпоискурациональногорешения. В 

операциональных характеристиках мышления отмечаются 

трудностипривыполнениилогическихдействийанализаисинтеза,классификации,сравненияиоб

общения,основанных наактуализациисущественныхпризнаковобъектов. 

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся 

наустановлениепричинно-

следственныхсвязей,нанеобходимостьдоказательногообоснованияответа,способностьделатьв

ыводнаосновеанализаполученнойинформации.ПодростоксЗПРзатрудняетсявосуществлениило

гическойоперациипереходаотвидовыхпризнаковкродовомупонятию,вобобщении,интегрирова

нии информации из различных источников, в построении 

простейшихпрогнозов.Следуетотметить,чточастовозникаюттрудностииспользованиямыслите

льной операции, сформированной на одном учебном материале, в работе 

сдругимматериаломиливизменившихсяусловияхсходныхзадач. 

Привыполненииклассификации,объединениипредметовиявленийвгруппы по определенным 

признакам сложности возникают при 

самостоятельномопределенииоснованиядляклассификациииего вербальномобозначении. 

Понятийныеформымышлениядолгоевремянедостигаютуровнянормальногоразвития,затрудняе

тсяпроцессабстрагирования,оперированияпонятиями,включения 

понятийвразныесистемыобобщения.Всеэтоосложняетсянедостаточнойспособностьюкиспольз

ованиюзнаково-символическихсредств.Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении 

изучения программного 

материаладополнительнойвизуализацией,конкретизацией,примерами,связьюспрактическимоп

ытом. 

ДляобучающихсясЗПРподростковоговозрастахарактернаслабостьречевой регуляции 

действий, они испытывают затруднения в речевом 

оформлении,немогутспланироватьсвоидействияидатьоних вербальныйотчет. 

Особенностиречевогоразвития 

УобучающихсясЗПРподростковоговозрастасохраняютсянедостаткифонематической стороны 

речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки,затрудняются выполнять 

фонематический разбор слова. У них остаются замены исмешения букв на письме, нечеткая 

дикция и отдельные нарушения звуко-слоговойструктурывмалознакомыхсложныхсловах. 

Навыкисловообразованияформируютсяспецифичноисзапозданием;обучающимся сложно 

образовывать новые слова приставочным и 

суффиксальнымспособамивразличныхчастяхречи,онидопускаютаграмматизмыкаквустной,так

и вписьменнойречи. 

ПодросткисЗПРиспытываютсемантическиетрудности,онинемогутопиратьсянаконтекстдляпон

иманиязначенияновогослова.Обедненныйсловарный запас затрудняет речевое оформление 

высказывания, отражающееся накачествекоммуникации. 

ВречиобучающихсясЗПРпревалируютсуществительныеиглаголы.Крайнередкодетииспользую

тоценочныеприлагательные,частозаменяютслова«штампами»,невсегдаподходящимипосмысл

у.Различениепричастийидеепричастийзатруднено. 

ВсамостоятельнойречиобучающимсясЗПРсложноподбиратьииспользоватьсинонимыиантони

мы,онинепонимаютфразеологизмов,неиспользуютвсамостоятельной речиобразные сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются 

специфическиенарушенияписьма,обусловливающиебольшоеколичествоорфографическихипу

нктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего 

являютсяследствиемнедоразвитияустнойречи,недостаточностиметаязыковойдеятельности,нес

формированностирегуляторныхмеханизмов.Количестводисграфическихошибокк5классусокра

щается,аколичестводизорфографическихнарастаетвсвязисусложнениемиувеличениемобъемап

рограммного материалапорусскомуязыку. 

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и 

традиционногопринциповорфографиипроявляетсявразнообразныхимногочисленныхорфограф
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ических ошибках. При построении предложений школьники 

допускаютсинтаксические,грамматическиеистилистическиеошибки.Приповышениистепениса

мостоятельностиписьменныхработколичествоошибокувеличивается. 

Особенностиэмоционально-личностнойирегуляторнойсферы 

Центральнымпризнакомзадержкипсихическогоразвитиялюбойстепенивыраженностиявляется

недостаточнаясформированностьсаморегуляции.Вподростковомвозрастепроизвольнаярегуляц

иявсеещеостаетсянезрелой. 

Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, 

совершаютимпульсивные действия, приступают к работе без предварительного 

планирования,не проводят промежуточного контроля, а потому и не замечают своих 

ошибок.Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на одном предмете 

илидействии.Отмечаетсянесформированностьмотивационно-

целевойосновыучебнойдеятельности,что выражаетсявнизкойпоисковойактивности. 

Попричинеслабойсаморегуляцииисклонностикэмоциональнойдезорганизациидеятельностиоб

учающиесясЗПРнуждаютсявпостояннойподдержкесосторонывзрослого,организующейинапра

вляющейпомощи,аиногдаи вруководящем контроле. 
Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового возраста приводят к 

невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением.  Слабость эмоциональной 

регуляции проявляется у  

них в  нестабильности эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к 

аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. Недостаточное развитие эмоциональной сферы

 характеризуются поверхностностью эмоций,сниженной способностью к вербализации собственного  

эмоционального состояния, бедностью эмоционально- экспрессивных средств в общении с окружающими,  

слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного и дифференцированного 

выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненныхситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них 

характернынестабильнаясамооценка,завышенныепритязания,стойкостьэгоцентрическойпозиц

ииличности,трудностиформированияобраза«Я».Подросткамсложноосознавать себя в системе 

социальных взаимоотношений, выстраивать адекватноесоциальноевзаимодействие 

сучетомпозицийи мненияпартнера. 

Несмотрянаспособностьпониматьморальныеисоциальныенормы,подростки с ЗПР 

затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих норм. 

Вхарактерологическихособенностяхличностивыделяются 

высокаявнушаемость,чувствонеуверенностивсебе,сниженнаякритичностьксвоемуповедению,

упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, 

боязливость,обидчивость,повышенная конфликтность. 

Существенныетрудностинаблюдаютсяунихвпроцессепланированияжизненных перспектив, 

осознания совокупности соответствующих целей и 

задач.Крометого,всеэтосопровождаетсябезынициативностью,необязательностью,уходомототв

етственностизасобственныепоступкииповедение,отсутствиемстремленияулучшитьсвои 

результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальныеотношения 

УобучающихсясЗПРподростковоговозрастанедостаточноразвитыкоммуникативныенавыки,ре

пертуаркоммуникативныхсредствбеден,частоотмечаетсянеадекватноеиспользованиеневербал

ьныхсредствобщенияитрудностиихпонимания.Качествовладенияприемамиконструктивноговз

аимодействиясосверстникамиивзрослыминевысокое.Социальные 

коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью 

вцелом,неадекватностьюповедениявконфликтныхситуациях.Пониманиеиндивидуальных 

личностных особенностей партнеров по общению снижено, слаборазвита способность к 

сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения приоценке высказываний и действий 

собеседника, учете интересов и точки зренияпартнера по совместной деятельности. Усвоение 

и воспроизведение 

адекватныхкоммуникативныхэталоновнеустойчиво,чтозачастуюделаеткоммуникациюподрост

ковсЗПРмалоконструктивной,сказываетсянауменииподдерживатьучебное сотрудничествосо 

сверстниками ивзрослыми. Общепринятые 

правилаобщенияисотрудничествапринимаютсячастично,соблюдаютсяструдомиизбирательно.

ПодросткисЗПРневсегдамогутпонятьсоциальныйиэмоциональный контекст конкретной 
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коммуникативной ситуации, что 

проявляетсявнеадекватностикоммуникативногоповедения,специфическихтрудностяхвступлен

ия в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновенияконфликта – к 

неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиямповедения. Школьники с 

ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений сокружающими для последующей 

коррекции своего коммуникативного поведения,не могут учитывать оценку своих 

высказываний и действий со стороны взрослых исверстников. 

Особенностиучебнойдеятельностииспецификиусвоенияучебногоматериала 

Науровнеосновногообщегообразованиясущественновозрастаюттребованиякучебнойдеятельно

стиобучающихся:кцеленаправленности,самостоятельности, осуществлению познавательного 

поиска, постановке учебныхцелей и задач, освоению контрольных и оценочных действий. У 

обучающихся 

сЗПРнауровнеосновногообразованиясохраняютсянедостаточнаяцеленаправленностьдеятельн

ости,трудностисосредоточенияиудержанияалгоритма выполняемых учебных действий, 

неумение организовать свое 

рабочеевремя,отсутствиеинициативыкпоискуразличныхвариантоврешения.Отмечаютсятрудн

остиприсамостоятельнойорганизацииучебнойработы,стремлениеизбежатьумственнойнагрузк

ииволевогоусилия,склонностькподменепоискарешенияформальнымдействием.Дляподростков

сЗПРхарактерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации 

достижениярезультата,стремлениякпоискуинформации иусвоениюновыхзнаний. 

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста 

остаетсянезрелой,собственноучебныемотивыформируютсяструдомиявляютсянеустойчивыми;

длянихважнеевнешняяоценка,чемсамрезультат,онинепроявляютстремлениякулучшениюсвоих

учебныхдостижений,непытаютсяосмыслитьработув целом,понятьпричины своих ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствиеимпульсивности и 

слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочнымдействиями решениям. 

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характеравыполняемых 

заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при 

интенсивнойинтеллектуальнойнагрузке,унихбыстронаступаетутомление,пресыщениедеятель

ностью. При напряженной мыслительной деятельности учащиеся не 

могутпродуктивноработатьвтечениевсегоурока,нопривыполнениизнакомыхучебных заданий, 

не требующих волевого усилия, могут долгое время сохранятьработоспособность. Большое 

влияние на работоспособность оказывают 

внешниефакторы:интенсивностьдеятельностинапредшествующихуроках;наличиеотвлекающи

хфакторов,такихкакшум,появлениепостороннихвклассе;переживаниеилиожиданиекого-либо 

значимогодляребенка события. 

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР снеравномерной 

обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебнойинформации, 

непрочностью следов при запоминании материала, неточностью иошибкамивоспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и 

оперированияпонятиями,склонностькихсмешению,семантическимзаменам,струдомзапомина

ют определения. Более продуктивно они усваивают материал с опорой 

наясныйалгоритм,визуальнуюподдержку,смысловые схемы. 

ШкольникамсЗПРсложносделатьопосредованныйвывод,осуществитьприменениеусвоенныхзн

анийвновойситуации.Наблюдаютсязатрудненияспониманием научных текстов: им сложно 

выделить главную мысль, разбить текстна смысловые части, изложить основное содержание. 

Характерной 

особенностьюявляютсязатруднениявсамостоятельномвыборенужногоспособадействия,приме

нении известного способа решения в новых условиях или 

одновременномиспользованиидвухи болеепростыхалгоритмов. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с 

задержкойпсихическогоразвитиянауровнеосновногообщегообразования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребностии 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной 

группыобучающихся. 

НаэтапеосновногообразованиядляобучающихсясЗПРактуальныследующиеобщиеобразователь
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ныепотребности:потребностьвовведенииспециальных разделов обучения и специфических 

средств обучения, потребность вкачественной индивидуализации и создании особой 

пространственной и 

временнойобразовательнойсреды,потребностьвмаксимальномрасширенииобразовательногопр

остранствазапределыобразовательнойорганизации,потребностьвсогласованномучастиивобраз

овательномпроцессекомандыквалифицированных специалистовиродителейобучающихся 

сЗПР. 

ДляобучающихсясЗПР,осваивающихАООПООО,характерныследующие 

специфическиеобразовательныепотребности: 

 потребностьвадаптацииидифференцированномподходекотборусодержания 

программного материала учебных предметов с учетом 

особыхобразовательныхпотребностейивозможностейобучающихсясЗПРнауровнеосн

овногообщегообразования; 

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения 

приреализацииобразовательныхпрограммосновногообщегообразованиясучетомпрее

мственностиуровнейначальногоиосновногообщегообразования; 

 развитиеикоррекцияприемовмыслительнойдеятельностиилогическихдействий,соста

вляющихосновулогическихмыслительныхопераций,расширение метапредметных 

способов учебно-познавательной деятельности,обеспечивающих 

процессосвоенияпрограммного материала; 

 применениеспециальныхметодовиприемов,средствобучениясучетомособенностейус

военияобучающимсясЗПРсистемызнаний,умений,навыков,компетенций(использова

ние«пошаговости»припредъявленииучебногоматериала,прирешениипрактико-

ориентированныхзадачижизненных ситуаций; применение алгоритмов, 

дополнительной визуальнойподдержки,опорныхсхемприрешенииучебно-

познавательныхзадачиработесучебнойинформацией;разносторонняяпроработкаучеб

ногоматериала, закрепление навыков и компетенций применительно к 

различнымжизненнымситуациям;увеличениедолипрактико-

ориентированногоматериала,связанногосжизненнымопытомподростка;разнообразие

ивариативностьпредъявленияиобъясненияучебногоматериалапритрудностях 

усвоения ипереработкиинформациии т.д.); 

 организацияобразовательногопространства,рабочегоместа,временнойорганизацииоб

разовательнойсредысучетомпсихофизическихособенностейивозможностейобучающ

егосясЗПР(индивидуальноепроектирование образовательной среды с учетом 

повышенной 

истощаемостиибыстройутомляемостивпроцессеинтеллектуальнойдеятельности,сни

женнойработоспособности,сниженнойпроизвольнойрегуляции,неустойчивостипроиз

вольноговнимания,сниженногообъемапамятиипониженнойточности 

воспроизведения); 

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности 

иповедения,восознаниивозникающихтрудностейвкоммуникативныхситуациях,испол

ьзованииприемовэмоциональнойсаморегуляции,впобуждении запрашивать помощь 

взрослого в затруднительных 

социальныхситуациях;целенаправленноеразвитиесоциальноговзаимодействияобуча

ющихсясЗПР; 

 учетфункциональногосостоянияцентральнойнервнойсистемыинейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленноготемпа переработки 

информации, пониженного общего тонуса, склонности каффективной 

дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрациивниманияидр.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию 

усваиваемыхнаурокахзнанийиумений,кприменениюусвоенныхкомпетенцийвповсед

невнойжизни;формирование читательскойкультры; 

 применение специальногоподходак 

оценкеобразовательныхдостижений(личностных,метапредметныхипредметных)суче

томпсихофизическихособенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с 
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ЗПР;использованиеспециальногоинструментарияоцениваниядостиженийивыявления

трудностей усвоенияобразовательнойпрограммы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру 

спозицийличностногостановленияипрофессиональногосамоопределения; 

 развитиеирасширениесредствкоммуникации,навыковконструктивногообщения и 

социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи,совзрослыми), 

максимальное расширение социальных контактов, 

помощьобучающемусясЗПРвосознаниисоциальноприемлемогоиодобряемогоповеде

ния,атакженеобходимостиизбирательностиприустановлениисоциальных контактов 

(профилактика негативного влияния, 

противостояниевовлечениювантисоциальнуюсреду);профилактикаасоциальногопове

дения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-

ФЗ,вобразовательнойорганизациидолжнысоздаватьсяспециальныеобразовательныеусловия,со

ответствующиеособымобразовательнымпотребностям обучающихся с ОВЗ (ст. 79. П.3 Закона 

об образовании в РоссийскойФедерации№273-

ФЗ).Совокупностьспециальныхобразовательныхусловийпозволяетреализоватьединуюобразов

ательнуюисоциокультурнуюсредуобразовательнойорганизации,основаннуюнаобеспечениидо

ступностиивариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система 

специальныхобразовательных условий в образовательной организации должна 

соответствоватьособымобразовательнымпотребностямобучающихсясЗПРподростковоговозра

стаиобеспечиватьдифференцированныйпсихолого-

педагогическийподходкобразованиюобучающихся. 

 

1.2. Планируемы результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Общиеположения 

 

Планируемыерезультатыосвоенияадаптированнойосновнойобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с 

ЗПРпредставляютсобойсистемуведущихцелевыхустановокиожидаемыхрезультатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основуобразовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОСООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения АООПООО обучающимися с ЗПР, выступая 

содержательной и критериальной 

основойдляразработкипрограммучебныхпредметов,курсов,программывоспитания,программы 

формирования универсальных учебных действий, с одной стороны, исистемыоценки 

результатов– с другой. 

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны 

соответствоватьтребованиямкитоговымдостижениямсверстниковснормативнымразвитием,оп

ределяемым действующим ФГОС ООО.В соответствии с требованиями 

ФГОСОООсистемапланируемыхрезультатов–личностных,метапредметныхипредметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-

практическихзадач,которыеосваиваютобучающиесявходеобучения,особовыделяясрединихте,

которыевыносятсянаитоговуюоценку,втомчислегосударственнуюитоговуюаттестациювыпуск

ников. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с ЗПР 

овладениясистемойучебныхдействий(универсальныхиспецифическихдлякаждогоучебного 

предмета: познавательных, коммуникативных, регулятивных). Вместе стем, необходимо 

принимать во внимание особенности формирования 

когнитивнойирегуляторнойсферыобучающихсясЗПР,определяющихихособыеобразовательны

епотребности. 

В этой связи итоговые достижения обучающихся с ЗПР должны оцениватьсякак исходя из 

освоения академического компонента образования, так и с точкизрения социальной 
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(жизненной) компетенции обучающегося, при необходимости 

сиспользованиемадаптированного,втомчислеспециальносконструированного,педагогического

инструментария,позволяющегосделатьвидимымикачествоирезультатобучения,умениепримен

ятьзнания,полученныевходеобучения,вповседневнойжизни. 

 

 

Структурапланируемыхрезультатов 

 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов 

освоенияобучающимисяпрограммосновногообщегообразования:личностным,метапредметны

мипредметным. 

Личностныерезультатыосвоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыраскр

ываютидетализируютосновныенаправленностиэтихрезультатов.Онивключаютэффекты: 

 гражданско-патриотическоговоспитания; 

 духовно-нравственноговоспитания; 

 эстетическоговоспитания; 

 осознанияценностинаучногопознания; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия; 

 трудовоговоспитания; 

 экологическоговоспитания,атакжеличностныерезультаты,обеспечивающиеадаптаци

юобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойи природной среды. 

Личностныерезультатыобеспечиваютценностно-

смысловуюориентациюобучающихся(умениесоотносить поступкиисобытияс 

принятымиэтическимипринципами,знаниеморальныхнормиумениевыделитьнравственныйасп

ектповедения)иориентациювсоциальныхролях имежличностных отношениях. 

Личностныерезультатыдополняютсяспецифическимирезультатами,относимымикформирован

июсферыжизненнойкомпетенцииисвязаннымиспсихологическими особенностями 

обучающихся с ЗПР. По отношению к 

категорииобучающихсясЗПРнауровнеосновногообщегообразованияактуальнымстановитсяосв

оениеимисоциальногоопыта,основныхсоциальныхнорм,применимостьихвразличныхжизненн

ыхситуациях,осознаниесвоихтрудностейиограничений,умениезапрашиватьподдержкувзросло

говзатруднительныхсоциальных ситуациях, а также умение противостоять негативному 

воздействиюмикросоциальнойсреды.Спозициижизненногосамоопределениязначимымявляетс

я осознанное отношение к выстраиванию образовательной перспективы 

сучетомпрофессиональныхпредпочтенийобучающегося сЗПР. 

Делаетсяакцентнадеятельностныеаспектыдостиженияобучающимисяличностных результатов 

на уровне ключевых понятий, отражающих ценности 

имотивациюихарактеризующихдостижениеобучающимисяличностныхрезультатов: 

осознание,готовность,восприимчивость,установкаи т.д. 

Вселичностныерезультатыдостигаютсявходеобученияпредметам,реализациипрограммвоспита

нияикоррекционнойработы,втомчислекоррекционных курсов. 

Метапредметныерезультатыосвоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы

представленывсоответствиисподгруппамиуниверсальныхучебныхдействий,раскрываютидета

лизируютосновныенаправленностиметапредметныхрезультатов.Ониотражают: 

 освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и 

универсальныеучебныедействия(познавательные,коммуникативные,регулятивные); 

 способностьихиспользованиявучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

 готовностьксамостоятельномупланированиюиосуществлениюучебнойдеятельностии

организацииучебногосотрудничестваспедагогамиисверстниками; 

 овладениенавыкамиработысинформацией(восприятиеисозданиеинформационныхтек

стовсучетомназначенияинформациииеецелевойаудитории. 

Метапредметныерезультаты,всоответствиисФГОСООО,сформированыпо трем направлениям: 

 универсальныеучебныепознавательныедействия; 

 универсальныеучебныекоммуникативныедействия; 

 универсальныеучебныерегулятивныедействия. 
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В метапредметных результатах, базирующихся насформированностиуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий,выделяются: 

 базовыелогическиедействия; 

 базовыеисследовательскиедействия; 

 работасинформацией. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных

 действийобеспечиваетсформированность 

когнитивныхнавыковобучающихсясЗПР. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальныхучебныхкоммуникативныхдействий,выделяются: 

 общение; 

 совместнаядеятельность(сотрудничество). 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийобеспечиваетсформированност

ь уобучающихся сЗПРсоциальныхнавыков. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальныхучебныхрегулятивныхдействий,выделяются: 

 самоорганизация(саморегуляция); 

 самоконтроль(рефлексия); 

 эмоциональныйинтеллект; 

 принятиесебяидругих. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечивает 

формирование у обучающихся с ЗПР смысловых установок 

личности(внутреннейпозицииличности),ижизненныхнавыковличности(управлениясобой,само

дисциплины,устойчивогоповедения). 

Предметныерезультатыосвоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыопред

еленыФГОСОООипредставленывсоответствиисгруппамирезультатовучебныхпредметов,раск

рываютидетализируютихвотношении: 

 освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета 

знаний,уменийиспособовдействий,специфическихдлясоответствующейпредметнойо

бласти; 

 видовдеятельностипополучениюновогознанияврамкахучебногопредмета,егопреобра

зованиюиприменениювучебных,учебно-проектныхисоциально-

проектныхситуациях; 

 формирования базовых научных представлений о предметном и социальноммире; 

 владенияучебнойтерминологией,ключевымипонятиями,методамииприемами. 

Требования к предметным результатам сформулированы в 

деятельностнойформесусилениемакцентанаприменениезнанийиконкретныеумения.Ониопред

еляютминимумсодержаниягарантированногогосударствомосновногообщегообразования,пост

роенноговлогикеизучениякаждогоучебногопредмета. 

Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) 

должныотражатьрезультатыпсихолого-

педагогическойработывобразовательнойорганизации,направленныенаподдержкуобучающихс

ясЗПРвосвоенииадаптированной основной образовательной программы. Планируемые 

результатыосвоенияПКРдолжныбытьпредставленывсоответствиисосновныминаправлениями

коррекционнойработыиотражатьиндивидуальноориентированную психолого-педагогическую 

поддержку, которая осуществляетсяспециалистамисопровождения(учителем-

дефектологом,педагогом-психологом,учителем-

логопедом).ПланируемыерезультатыПКРтакжеотражаютсявдостиженииобучающимсясЗПРли

чностных,метапредметныхипредметныхрезультатов. 

ПланируемыеличностныеиметапредметныерезультатыосвоенияобучающимисясЗПРадаптиро

ваннойосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияописанынадвухуро

внях: 

 наобщемуровне1(планируемыерезультатыформируютсянавсехбезисключенияучебны

х предметах ивовнеурочнойдеятельности); 

 на предметном уровне2 (планируемые результаты формируются в 
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процессеизученияотдельныхучебныхпредметов,входящихвпереченьучебныхпредмет

ов,обязательныхдляизучениянауровнеосновногообщегообразования). 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработыраскрытывразделе2.2.4.5. 

 

 

Личностныерезультаты  

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательнойпрограммыдляобучающихсясЗПРвцеломсовпадаютсличностнымирезультата

ми, определенными во ФГОС ООО, включают результаты 

реализациивсехпредусмотренныхпрограммиструктурируютсяследующимобразом: 

Результатомпатриотическоговоспитанияявляется: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской 

идентичности:патриотизма,уважениякОтечеству,прошломуинастоящемумногонацио

нального народа России; 

 осознаниесвоейэтническойпринадлежности,знаниеистории,языка,культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народовРоссиии человечества; 

 ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины–России,кнауке,искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениямнарода;уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,истор

ическому иприродному наследию 

ипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвродной стране. 

Результатомгражданскоговоспитанияявляется: 

 чувствоответственностиидолгапередсвоейсемьей,малойибольшойРодиной; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностисемейнойжизни,уважительноеизаботливоеотношениекчленамсвоейсемьи; 

 активноеучастиевжизниобразовательнойорганизации,местногосообщества; 

 неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина,социальныхнормахиправилах  

межличностныхотношений,готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонт

ерство;помощьлюдям,нуждающимсявней); 

 участиевшкольномсамоуправлениииобщественнойжизнивпределахвозрастныхкомпе

тенцийсучетомрегиональных,этнокультурных,социальных и 

экономическихособенностей. 

Результатомдуховно-нравственноговоспитанияявляется: 

 развитиеморальногосознанияикомпетентностиврешенииморальныхпроблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувствинравственногоповедения; 

 готовностьоцениватьсвоеповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков. 

Результатомэстетическоговоспитанияявляется: 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследиянародовРоссииимира,творческойдеятельностиэстетическогохарактера; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этническихкультурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражениювразныхвидахискусства. 

Результатомосвоенияценностейнаучногопознанияявляется: 

 сформированность мотивации к обучению и 

целенаправленнойпознавательнойдеятельности; 

 овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

 установканаосмыслениеличногоичужогоопыта,наблюдений,поступков. 

Результатом физического воспитания, формирования 
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культурыздоровьяиэмоциональногоблагополучияявляется: 

 формирование ценностиздоровогои безопасного 

образажизни;усвоениеправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедени

явчрезвычайныхситуациях,угрожающихжизнииздоровьюлюдей,правилповеденияна 

транспортеинадорогах; 

 осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употребленияалкоголя,наркоти

ков,курения)ииныхформвредадляфизическогоипсихического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведениявинтернет-среде; 

 способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,инфор

мационным иприродным условиям; 

 умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,управлятьсобственнымэмоц

иональным состоянием; 

 готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего права 

наошибкуи такогоже права другого человека. 

Результатомтрудовоговоспитанияявляется: 

 установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,гор

ода); 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различногорода, 

втомчисленаосновепримененияизучаемого предметногознания; 

 уважениектрудуирезультатамтрудовой деятельности; 

 формированиеготовностикосознанномупостроениюдальнейшейиндивидуальнойтрае

кторииобразованиянаосновеориентировкивмирепрофессий и профессиональных 

предпочтений, уважительного отношения ктруду,разнообразного опытаучастия 

всоциально значимомтруде. 

Результатомэкологическоговоспитанияявляется: 

 формированиеосновэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровню

экологическогомышления,приобретениеопытаэкологическиориентированнойпракти

ческойдеятельностивжизненныхситуациях; 

 активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосяЗПРкизменяющимся

условиямсоциальнойиприроднойсреды: 

 освоениесоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнивгруппах

исообществах,включаявзрослыеисоциальныесообщества; 

 повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втом 

числеумениеучитьсяудругихлюдей; 

 формированиеуменийпродуктивнойкоммуникациисосверстниками,детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в ходе 

образовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,творческойидругихвидовдеятельности; 

 способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиих

последствия;формулироватьиоцениватьриски,формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей 

ситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантий успеха; 

 способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в 

речевом,двигательном,коммуникативном,волевомразвитии)ипроявлениестремления

к ихпреодолению; 

 способностьксаморазвитиюиличностномусамоопределению,умениеставитьдостижи

мые целиистроитьреальные жизненныепланы. 

ЗначимымличностнымрезультатомосвоенияАООПОООобучающихсясЗПР,отражающимрезул

ьтатыосвоениякоррекционныхкурсовиПрограммывоспитания,являетсясформированностьсо

циальных(жизненных)компетенций,необходимыхдлярешенияпрактико-

ориентированныхзадачиобеспечивающихстановлениесоциальныхотношенийобучающихсясЗ

ПРвразличных средах,втом числе: 
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 Развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущно 

необходимомжизнеобеспечении,проявляющееся: 

 вуменииразличатьучебныеситуации,вкоторыхонимогутдействоватьсамостоятельно,иси

туации,гдеследуетвоспользоватьсясправочнойинформациейилидругими 

вспомогательнымисредствами; 

 вуменииприниматьрешениевжизненнойситуациинаосновепереносаполученныхвходеоб

учениязнанийвактуальнуюситуацию,восполнятьдефицитинформации; 

 вумениинаходить,отбиратьииспользоватьнужнуюинформациювсоответствиисконтекст

ом жизненной ситуации; 

 в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и 

точносформулироваввозникшуюпроблему; 

 вуменииоцениватьсобственныевозможности,склонностииинтересы. 

 Овладениесоциально-бытовымиумениями, используемымив 

повседневнойжизни,проявляющееся: 

 в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и 

нестиответственностьзарезультатсвоей работы; 

 встремленииовладеватьнеобходимымиумениямииориентироватьсявактуальных 

социальных реалиях (ложная реклама, недостоверная информация,опасныеинтернет-

сайты; качество товаровипродуктовпитания ит.п.); 

 вуменииориентироватьсявтребованияхиправилахпроведенияпромежуточнойиитоговой 

аттестации; 

 вприменениивповседневнойжизниправилличнойбезопасности. 

 Овладениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодейств

ия,проявляющееся: 

 в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении 

коммуникативногорепертуараигибкостиобщениявсоответствиисконтекстомсоциально-

коммуникативнойситуации; 

 вумениииспользоватькоммуникациюкаксредстводостиженияцели; 

 вумениикритическиоцениватьполученнуюотсобеседникаинформацию; 

 восвоениикультурныхформвыражениясвоихчувств,мыслей,потребностей; 

 вумениипередатьсвоивпечатления,соображения,умозаключениятак,чтобыбытьпонятым 

другим человеком. 

 Развитиеспособностикосмыслениюидифференциациикартинымира,еепространств

енно-временнойорганизации,проявляющейся: 

 вуглублениипредставленийоцелостнойиподробнойкартинемира,упорядоченнойвпростр

анствеивремени,адекватнойвозрастуобучающегося; 

 вразвитииактивнойличностнойпозициивовзаимодействиисмиром,понимании 

собственной результативности и умении адекватно оценить своидостижения; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

другихлюдей,исключая асоциальные проявления; 

 вадекватностиповеденияобучающегосясточкизренияопасностиилибезопасностидля 

себя или дляокружающих; 

 вовладенииосновамифинансовойиправовойграмотности. 

 Развитиеспособностикосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместав нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей,проявляющейся: 

 вумениирегулироватьсвоеповедениеиэмоциональныереакциивразныхсоциальных 

ситуацияхслюдьмиразного статуса; 

 восвоениинеобходимыхсоциальныхритуаловвситуацияхнеобходимостикорректноприв

лечьксебевнимание,отстранитьсяотнежелательногоконтакта, выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, сочувствие, намерение,опасениеи др.; 
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 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных 

коммуникативныхситуациях; 

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости 

отсоциальнойситуации; 

 вумениираспознаватьипротивостоятьпсихологическойманипуляции,социально 

неблагоприятномувоздействию. 

 

Метапредметныерезультаты 

 

Метапредметныерезультатыосвоенияадаптированнойосновнойобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с 

ЗПРдостигаютсяаккумулированиемрезультатоввсехсоставляющихданнойпрограммы. 

УобучающихсясЗПРмогутбытьвразличнойстепенисформированыследующиевиды 

универсальныхучебныхпознавательныхдействий: 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

 определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

втомчислесамостоятельновыбираяоснованияикритериидляклассификации,логически

рассуждать,приходитькумозаключению(индуктивному,дедуктивномуипо 

аналогии)иделатьобщиевыводы; 

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзада

чи; 

 устанавливатьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

 самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнесколько 

вариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящий); 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемыдлярешения учебныхи познавательных задач. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакинструментпознания; 

 устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на вопросылибо 

самостоятельно; 

 аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

 с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, 

небольшоеисследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектовмеждусобой; 

 спомощьюпедагогаилисамостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезульт

атампроведенногонаблюдения,опыта,исследования; 

 прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствия. 

Работасинформацией: 

 пользоватьсясловарямиидругимипоисковымисистемами; 

 искатьилиотбиратьинформациюилиданныеизисточниковсучетомпредложеннойучеб

нойзадачиизаданныхкритериев; 

 понимать и интерпретировать информацию различных видов и

формпредставления; 

 иллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию; 

 использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетомпоставленных целей,для 

решенияучебныхипознавательныхзадач. 

УобучающихсясЗПРмогутбытьвразличнойстепенисформированыследующиевиды 

универсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

Общение: 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с
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задачейкоммуникациидлявыражениясвоих чувств,мыслейипотребностей; 

 выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстахвтомчислесиспользованием

информационно-коммуникационныхтехнологий; 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиями

ицелями общения; 

 распознаватьневербальныесредстваобщения,прогнозироватьвозможныеконфликтны

еситуации,смягчая конфликты; 

 с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и 

письменныетекстысиспользованиемиллюстративныхматериаловдлявыступленияпер

ед аудиторией. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

 организовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителемисверст

никами;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций 

иучетаинтересов;формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоемнение; 

 выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатаикоординироватьсво

идействияс другимичленамикоманды; 

 оцениватькачествосвоего вкладавобщийпродукт; 

 приниматьиразделятьответственностьипроявлятьготовностькпредоставлениюотчета 

передгруппой. 

УобучающихсясЗПРформируютсяследующиевидыуниверсальныхучебных 

регулятивныхдействий: 

Самоорганизация: 

 самостоятельносоставлятьплан предстоящейдеятельностииследоватьему; 

 выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

 выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов 

исобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

 самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели 

своегообучения,ставитьиформулироватьдлясебяновыезадачивучебеипознавательной

деятельности; 

 самостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные,осозна

нновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхи познавательныхзадач. 

Самоконтроль(рефлексия): 

 владетьосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосозна

нноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности; 

 оцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеереше

ния; 

 соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определятьспособыдействийврамкахпредложенныхусловийитребований,корректиро

ватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацией; 

 даватьадекватнуюоценкуситуациии предлагатьпланееизменения; 

 предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи; 

 пониматьпричины,покоторымнебылдостигнуттребуемыйрезультатдеятельности, 

определять позитивные изменения и направления, требующиедальнейшейработы. 

Эмоциональныйинтеллект: 

 различатьиназыватьэмоции,старатьсяуправлятьсобственнымиэмоциями; 

 анализироватьпричиныэмоций; 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

 регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

 осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

 признаватьсвоеправонаошибкуи такое жеправодругого; 
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 осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

 

Предметныерезультаты 

 

ПредметныерезультатыосвоенияАООПОООЗПРсоответствуюттребованиям,заявленнымвФГ

ОСООО,ираскрываютсясучетомособыхобразовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР. 

Предметныерезультатыопределяюттребованиякрезультатамосвоенияадаптированныхпрограм

мосновногообщегообразованияпоучебнымпредметам: 

«Русский   язык»,   «Литература»,    «Родной    язык»,     «Родная    литература», 

«Иностранный(английский)язык»,«История»,«Обществознание»,«География», 

«Математика»,       «Информатика»,       «Физика»,       «Биология»,       «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Адаптивная 

физическаякультура»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«Основыдуховно-

нравственнойкультурыРоссии»набазовомуровне.Предметныерезультатыосвоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общегообразования 

обучающихся с ЗПР раскрываются и конкретизируются врабочихпрограммах 

учебныхпредметов. 

 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ЗПРПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯАДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

Общиеположения 

 

ФГОС ООО задает основные требования к образовательным результатам исредствамоценки 

ихдостижения. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовявляетсячастьюуправлениякачествомобр

азованиявобразовательнойорганизацииислужитосновойприразработкеобразовательнойоргани

зациейсобственногоПоложенияобоценке образовательныхдостиженийобучающихся. 

Оценкадостиженийпредметныхиметапредметныхрезультатовосвоенияадаптированнойосновн

ойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиявключает всебядвесоставляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамикуихиндивидуальныхобразовательныхдостиженийвсоответствиисметапредм

етнымиипредметнымирезультатамиосвоенияадаптированнойосновной 

общеобразовательной программы соответствующего года 

обученияпопрограммамосновного общегообразования/ тематическихмодулей; 

 результатыгосударственнойитоговойаттестациивыпускников,характеризующиеуров

еньосвоенияпредметныхрезультатовадаптированнойосновнойобщеобразовательной

программыосновногообщегообразования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальнойбазойвыступаюттребованияФГОСООО,которыеконкретизируютсявпланируем

ыхрезультатахосвоенияобучающимисяадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы. 

Системаоценкивключает,всоответствиисПООПООО,процедурывнутреннейи внешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

 стартовуюдиагностику; 

 текущуюитематическуюоценку; 

 портфолио; 

 внутренниймониторингобразовательныхдостижений; 

 промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.Квнешним процедурам относятся: 

 государственнаяитоговаяаттестация; 

 независимаяоценкакачестваобразования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального ифедерального уровней. 

Промежуточнаяаттестацияобучающихсяпроводитсявформах,определенныхвпорядке,установл
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енномобразовательнойорганизацией. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организацииреализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-

деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляетсявоценкеспособностио

бучающихсясЗПРкрешениюучебно-познавательных и учебно-практических задач с учетом 

особых образовательныхпотребностейобучающихсяэтойгруппы.Системно-

деятельностныйподходобеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступаютпланируемыерезультатыобучения, выраженныевдеятельностной форме. 

Уровневыйподходслужитважнейшейосновойдляорганизациииндивидуальнойработысобучаю

щимисясЗПР.Системаоценкирезультатовосвоенияобразовательнойпрограммыдолжнабытьори

ентированнойнамониторингиндивидуальныхдостиженийребенкавосвоенииакадемическихзна

ний и формировании жизненной компетенции. Уровневый подход реализуетсякак по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретациирезультатовизмерений. 

Уровневыйподходкпредставлениюиинтерпретациирезультатовреализуетсяза счет фиксации 

различныхуровней достижения 

обучающимися,втомчислеобучающимисясЗПР,планируемыхрезультатов: 

базовогоуровняиуровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует оспособности обучающихся с ЗПР решать большинство типовых учебных 

задач,целенаправленноотрабатываемыхсовсемиобучающимисявходеучебногопроцесса.Овлад

ениебазовымуровнемявляетсядостаточнымдляпродолженияобученияиусвоенияпоследующего

материала.Вслучаях,когдареализациипрограммы осуществляется через индивидуальный 

учебный план, составленный сучетом дефицита образовательных достижений конкретного 

обучающегося с 

ЗПР,следуетчеткоопределитьпланируемыйрезультатипредусмотретьиндивидуализациюоценк

идостиженийпритекущемконтролеуспеваемостиипромежуточнойаттестации. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем: 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных(познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебныхдействий); 

 использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематической,про

межуточной)какосновыдляоценкидинамикииндивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса)обучающихсясЗПРи для итоговойоценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся сЗПР, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученныхрезультатоввцеляхуправлениякачествомобразования; 

 использованияразнообразныхметодовиформоценки,взаимнодополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных 

работ,проектов,практическихработ,самооценки,наблюдения,динамическихпоказател

ейусвоения знаний иразвитияуменийидр.). 

 

Особенностиоценкиличностныхрезультатов 

 

Достижение личностных результатов обучающимися с ЗПР 

обеспечиваетсясодержаниемвсехкомпонентовобразовательногопроцесса,включаяурочную,вн

еурочнуюдеятельностьипрограммыкоррекционнойработы,приусловиисогласованногопедагог

ическоговоздействиявусловияхобразовательнойорганизациии семьи. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСОООдостижениеличностныхрезультатовневыноситсянаит

оговуюоценкуобучающихся,втомчисле,обучающихся с ЗПР, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-

образовательнойдеятельностиобразовательнойорганизациииобразовательныхсистемразногоур

овня.Поэтомуоценкаэтихрезультатовобразовательнойдеятельности осуществляется в

 ходе

 внешнихнеперсонифицированныхмониторинговых 
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исследований. Инструментарий для 

нихразрабатываетсяцентрализованнонафедеральномилирегиональномуровнеиосновываетсяна

профессиональныхметодикахпсихолого-педагогическойдиагностики. 

Также,какидлятипичноразвивающихсяобучающихся,оцениваниедостиженияобучающимисясЗ

ПРличностныхрезультатовосуществляетсянаосновеанализадостиженийличностныхрезультато

впоследующимнаправлениям:патриотическоевоспитание,гражданскоевоспитание,духовно-

нравственное воспитание, эстетическое воспитание, осознание ценности 

научногопознания,физическоевоспитаниеиформированиекультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия, трудовое воспитание, экологическое воспитание.Дополнительно фиксируются 

личностные результаты, обеспечивающие 

адаптациюобучающегосяЗПРкизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся 

сЗПР,отражающимрезультатыосвоениякоррекционныхкурсовиПрограммывоспитания,являетс

ясформированность социальных(жизненных)компетенций,необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и 

обеспечивающихстановлениесоциальныхотношенийобучающихсяс ЗПР. 

Припроведениивнешнихнеперсонифицированныхмониторинговыхисследованийпооценкедост

иженияличностныхрезультатовобучающихсясЗПРвобразовательнойорганизациинеобходимоп

редусмотретьвозможностьизмененияпроцедурыисследования,адаптацииимодификацииисполь

зуемогоинструментария,разрабатываемогонафедеральномирегиональномуровнях,сучетом 

особенностей развития личностной, регулятивной и познавательнойсферобучающихсясЗПР. 

Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности 

подостижениюличностныхрезультатовобучающихсясЗПРдолженпроводитьсярегулярно и 

иметь комплексный характер. Целями проведения внутренней 

оценкидостиженияличностныхрезультатовдолжностатьоцениваниеиндивидуальнойдинамики

развитияличностных результатовконкретногообучающегосясЗПР. 

ДляоценкидостиженияличностныхрезультатовобучающегосясЗПРиспользуютсяследующиеме

тоды:наблюдения(учителями,специалистамиидругими работниками образовательной 

организации, членами семьи), экспертнаяоценка (заключение консилиума образовательной 

организации), анализ продуктовдеятельности(творческихработ,проектови т.д.). 

Одним изосновныхметодов оценки 

достиженияличностныхрезультатовобучающимсясЗПРявляетсяметодэкспертнойоценки.Реали

зацияданногометода в рамках образовательной организации осуществляется на основе 

созданиярабочейэкспертнойгруппы,вкоторуювходятпедагогическиеработникииспециалисты,

непосредственноконтактирующиесобучающимсясЗПР.Дляполучения объективных 

результатов в ходе работы экспертной группы 

обязательноучитываетсямнениеродителей(законныхпредставителей)обучающегосясЗПР. 

 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпрогр

аммы,которыепредставленывпрограммеформированияуниверсальныхучебных действий 

обучающихся с ЗПР и отражают совокупность 

познавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,атакжеуро

веньовладениямеждисциплинарными понятиями. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностьювсехучебныхпредметовивнеурочнойдеятельности,включаякоррекционно-

развивающуюобласть. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатовявляютсяовладение: 

 универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями(замещение,моделирование,

кодированиеидекодированиеинформации,логическиеоперации,включаяобщиеприем

ырешения задач); 

 универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями(приобретениеуменияучит

ыватьпозициюсобеседника,организовыватьиосуществлятьсотрудничество,взаимодей

ствиеспедагогическимиработникамиисосверстниками, адекватно передавать 



22 

 

информацию и отображать 

предметноесодержаниеиусловиядеятельностииречи,учитыватьразныемненияиинтер

есы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы,необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

спартнером); 

 универсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями(способностьпринимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию,контролироватьиоцениватьсвоидействия,вноситьсоответствующиекорре

ктивывихвыполнение,ставитьновыеучебныезадачи,проявлятьпознавательнуюинициа

тивувучебномсотрудничестве,осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийко

нтрольпорезультатуиспособудействия,актуальныйконтрольнауровнепроизвольного 

внимания). 

ОценкадостиженияметапредметныхрезультатовобучающимисясЗПРосуществляетсяадми 

нистрациейобразовательнойорганизациисучастиемспециалистовППквходевнутришкольногом

ониторинга.Содержаниеипериодичностьвнутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического 

совета.Инструментарийстроитсянамежпредметнойосновеиможетвключатьдиагностическиема

териалыпооценкечитательскойицифровойграмотности,сформированностипознавательных,ко

ммуникативныхирегулятивныхучебныхдействий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции можетпроходитьна 

основе метода экспертныхоценок. 

Наиболееадекватнымиформамиоценкиявляются: 

 дляпроверкичитательскойграмотности–

письменнаяработанамежпредметнойосновесучетомособыхобразовательныхпотребно

стейобучающихсясЗПР; 

 для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании 

списьменной(компьютеризованной)частью; 

 дляпроверкисформированностипознавательных,коммуникативныхирегулятивныхуч

ебныхдействий–психолого-

педагогическаядиагностика,экспертнаяоценкапроцессаирезультатоввыполнениягруп

повыхииндивидуальных учебныхпроектов. 

ДлядостиженияметапредметныхрезультатовобучающимсясЗПРнеобходимосогласованноепед

агогическоевоздействиевусловияхобразовательнойорганизациии семьи. 

ОценкадостиженияметапредметныхрезультатовобучающегосясЗПРпреждевсегодолжнабытьн

аправленанаполучениеинформацииобиндивидуальномпрогрессеобучающегосявдостижениио

бразовательныхрезультатов.Важнотакжеобеспечитьиндивидуализациюэтапностиосвоениямет

апредметных результатов в связи с особенностями развития обучающегося сЗПР. 

ОценкадостиженияобучающимисясЗПРметапредметныхрезультатовпроводитсяврамкахрегул

ярноговнутришкольногомониторингаосвоенияобразовательнойпрограммы. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР 

вобразовательнойорганизациинеобходиморазработатькомплекспроцедур,адаптирующихпроц

едурыоценивания,предложенныевПООПООО.Взависимости от индивидуально-

типологических особенностей обучающегося с 

ЗПРвыбираетсянаиболееподходящаяпроцедура.ДляобучающихсясЗПРтакимипроцедурами 

преимущественно являются использование накопительной 

системыоценивания(учебныхпортфолио),защитаитоговогоиндивидуальногопроекта,наблюден

иепоспециальнойоценочнойсхемезавыполнениемобучающимсяконкретного задания или 

проекта. 

Метапредметныедиагностическиеработы,разработанныедлятипичноразвивающихсяобучающ

ихся,должныбытьадаптированыимодифицированы.Так,например,дляоцениванияспособности

ксмысловомучтениюнеобходимправильныйподбортекстадлячтениясучетомтакихособенносте

йобучающегосясЗПР,кактрудностипониманияпереносногоискрытогосмысла,пословиципогово

рок, трудности восприятия сложных грамматических конструкций и текста 

снезнакомымитерминамии т.д. 

 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 
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Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой 

дляоценкипредметныхрезультатовявляютсяположенияФГОС ООО. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ОООявляется 

способность к решению обучающимися с ЗПР учебно-познавательных иучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериале,сиспользованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов,в том числе – метапредметных 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных)действийи сучетомособых 

образовательныхпотребностей обучающихсяэтойгруппы. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедуртекущей,тематической,промежуточнойиитоговойоценки,атакжеадминистрациейобр

азовательнойорганизациивходевнутришкольногомониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении 

кобразовательнойпрограмме,котораяутверждаетсяпедагогическимсоветомобразовательнойор

ганизацииидоводитсядосведенияобучающихсяиихродителей (законных 

представителей).Описаниедолжновключить: 

 списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформированияиспособ

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

 требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходимости–

сучетомстепенизначимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры); 

 графикконтрольныхмероприятий. 

 

 

Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

кобучениюнаданномуровнеобразования.Проводитсяадминистрациейобразовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа 

(точкаотсчета)дляоценкидинамикиобразовательныхдостижений.Объектомоценкиявляются:ст

руктурамотивации,сформированностьучебнойдеятельности,владение универсальными и 

специфическими для основных учебных 

предметовпознавательнымисредствами,втомчисле:средствамиработысинформацией,знако-

символическимисредствами,логическимиоперациями.Стартоваядиагностикаможетпроводитьс

ятакжеучителямисцельюоценкиготовностиобучающихсясЗПРкизучениюотдельныхпредметов

(разделов).Результатыстартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебныхп

рограмми индивидуализации учебногопроцесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвиженияобучающег

осясЗПРвосвоениипрограммыучебногопредмета.Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е. поддерживающей и направляющейусилия обучающегося с ЗПР, и диагностической, 

способствующей выявлению 

иосознаниюучителемиобучающимсясуществующихпроблемвобучении.Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапыосвоениякоторыхзафиксированывтематическомпланировании.Втекущейоценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменныеопросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповыеформы,само-

ивзаимооценка,рефлексия,листыпродвиженияидр.)сучетомособыхобразовательныхпотребнос

тейобучающегосясЗПР,особенностейучебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности 

учителя.Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостижениятематическихпла

нируемыхрезультатовпопредмету,которыефиксируютсявучебныхметодическихкомплектах,ре

комендованныхМинистерствомпросвещенияРФ.Попредметам,вводимымобразовательнойорга

низациейсамостоятельно,тематическиепланируемыерезультатыустанавливаютсясамойобразов

ательнойорганизацией.Тематическаяоценкаможет вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце ее изучения. 
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Оценочныепроцедурыподбираютсятак,чтобыонипредусматриваливозможностьоценкидостиж

ениявсейсовокупностипланируемыхрезультатовикаждогоизних. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебногопроцессаи 

егоиндивидуализации. 

Портфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамикиучебнойитворческойактивностиобу

чающегосясЗПР,направленности,широтыилиизбирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы. 

Впортфолиовключаютсякакработыобучающегося(втомчисле–

фотографии,видеоматериалыит.п.),такиотзывынаэтиработы(например,дипломы,сертификатыу

частия,благодарностиипроч.).Отборработиотзывовдляпортфолиоведетсясамимобучающимсяс

ЗПРсовместноскласснымруководителемиприучастиисемьи.Включениекаких-

либоматериаловвпортфолиобезсогласияобучающегосянедопускается.Портфолиовчастиподбо

ркидокументовформируетсявэлектронномвидевтечениевсехлетобучения на уровне основного 

общего образования. Результаты, представленные 

впортфолио,используютсяпривыработкерекомендацийповыборудальнейшейиндивидуальнойо

бразовательнойтраекторииимогутотражатьсявхарактеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 оценкиуровнядостижениятойчастиличностныхрезультатов,которыесвязанысоценкой

поведения,прилежания,атакжесоценкойучебнойсамостоятельностии 

социальныхнавыков; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого наоснове 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков,анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся сЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей и индивидуальныхособенностей. 

Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольногомониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекцииучебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения 

квалификацииучителя.Результатывнутришкольногомониторингавчастиоценкиуровнядостиже

нийобучающихсясЗПРобобщаютсяиотражаютсявих характеристиках. 

ПромежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестацииобучающихсясЗПРнаур

овнеосновногообщегообразованияипроводитсявконцекаждойчетверти(иливконцекаждоготри

местра)ивконцеучебногогодапокаждомуизучаемомупредмету.Промежуточнаяаттестацияпров

одитсянаоснове результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематическихпроверочныхработификсируетсявдокументеобобразовании(дневнике). 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не нижебазового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допускаобучающегося с ЗПРк 

государственнойитоговойаттестации. 

ПорядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентируетсяФедеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иныминормативнымиактами. 

Государственнаяитоговаяаттестация.Всоответствиисостатьей59Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» государственнаяитоговаяаттестация(далее–

ГИА)являетсяобязательнойпроцедурой,завершающей освоение основной образовательной 

программы основного 

общегообразования.ПорядокпроведенияГИАрегламентируетсяЗакономииныминормативными

актами. 

ЦельюГИАявляетсяустановлениеуровняобразовательныхдостиженийвыпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языкуиматематике).ЭкзаменыподругимучебнымпредметамобучающиесясЗПРсдаютнадоброво

льнойосновепосвоемувыбору.ГИАпроводитсявформеосновногогосударственногоэкзамена(ОГ

Э)сиспользованиемконтрольныхизмерительныхматериалов,представляющихсобойкомплексы

заданийвстандартизированнойформе,ивформеустныхиписьменныхэкзаменовсиспользованием 

тем, билетов, иных форм (государственный выпускной экзамен –ГВЭ). Обучающийся с ЗПР 

имеет право на предоставление специальных 
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условийприпроведениигосударственнойитоговойаттестациивсоответствиисзаключениемПМП

К. 

Итоговаяоценка(итоговаяаттестация)попредметускладываетсяизрезультатоввнутреннейивнеш

нейоценки.КрезультатамвнешнейоценкиотносятсярезультатыГИА.Крезультатамвнутреннейо

ценкиотносятсяпредметныерезультаты,зафиксированныевсистеменакопленнойоценкиирезуль

таты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяетобеспечитьполнотуохватапланируемыхрезультатовивыявитькумулятивныйэффекто

бучения,обеспечивающийприроствглубинепониманияизучаемогоматериала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на 

ГИА,итоговаяоценкаставитсянаосноверезультатовтолько внутреннейоценки. 

Итоговаяоценкапопредметуфиксируетсявдокументеобуровнеобразованиягосударственногооб

разца–аттестатеобосновномобщемобразовании. 

Итоговаяоценкапомеждисциплинарным программамставится 

наосноверезультатоввнутришкольногомониторингаификсируетсявхарактеристикеобучающег

ося с ЗПР. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

 объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосянауровнеосновн

огообразования, 

 портфолиовыпускника; 

 экспертных оценок специалистов ППк, классного руководителя и 

учителей,обучавшихданноговыпускниканауровнеосновногообщегообразования. 

Вхарактеристикевыпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося с ЗПР по 

освоениюличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору дальнейшей 

индивидуальнойобразовательнойтраекториисучетомвыбораобучающимсясЗПРнапра

влений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченныхобразовательныхдостижений. 

Рекомендациипедагогическогоколлективаквыборуиндивидуальнойобразовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей(законных представителей). 

 

Оценкадостиженияпланируемыхрезультатовкоррекционнойработы 

 

Оценкадостиженияпланируемыхрезультатовкоррекционнойработынауровне основного 

общего образования, также, как и на уровне начального 

общегообразования,проводитсяспомощьюмониторингаэффективностисозданныхусловий и 

оказываемой комплексной помощи в образовательной организации наоснове регулярной 

оценки динамики развития и образовательных достижений, атакжес учетомпромежуточной 

аттестацииобучающихся сЗПР. 

ОценкарезультатовосвоенияобучающимисясЗПРпрограммыкоррекционнойработынауровнеос

новногообщегообразованияпроводитсяспомощьюмониторинговыхпроцедур.Мониторингпозв

оляетосуществитьнетолькооценкудостиженийпланируемыхрезультатовосвоенияобучающими

сяпрограммы коррекционной работы, но и при необходимости вносить коррективы 

веесодержаниеиорганизацию.Следуетиспользоватьтриформымониторинга:стартовую,текущу

юи итоговуюдиагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальныхособыхобразовательныхпотребностейиособенностейобучающихсясЗПР,выяв

ить исходный уровень показателей развития познавательной, эмоциональной,регуляторной, 

личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующийо степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность исоциальнуюадаптацию. 

Текущаядиагностикаиспользуетсядляосуществлениямониторингавтечение всего времени 

обучения обучающегося на основном уровне 

образования.Прииспользованииданнойформымониторингаможноиспользоватьэкспресс-

диагностику показателей психологического развития, состояние которых 

позволяетсудитьобуспешности(наличиеположительнойдинамики)илинеуспешности(отсутств

ие динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатововладения 
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программой коррекционной работы в части освоения 

коррекционныхкурсов.Данныеэкспрессдиагностикивыступаютвкачествеориентировочнойосн

овыдляопределениядальнейшейстратегии:продолженияреализацииразработаннойпрограммык

оррекционнойработыиливнесениявнееопределенных корректив. 

Цельюитоговойдиагностики,приводящейсяназаключительномэтапе(окончаниеучебногогода,

окончаниеобучениянауровнеосновногообщегообразования), выступает оценка достижений 

обучающегося с ЗПР в соответствии спланируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционнойработы. 

Организационно-

содержательныехарактеристикистартовой,текущейиитоговойдиагностикиразрабатываетобраз

овательнаяорганизациясучетом 

типологическихииндивидуальныхособенностейобучающихся,ихиндивидуальных 

особыхобразовательныхпотребностей. 

ДляоценкирезультатовосвоенияобучающимисясЗПРпрограммыкоррекционной работы, в том 

числе расширения сферы жизненной компетенции,используется метод экспертной оценки, 

который представляет собой 

процедуруоценкирезультатовнаосновемненийгруппыспециалистов(экспертов)иродителейобу

чающегося.Даннаяпроцедураосуществляетсяназаседанияхпсихолого-

педагогическогоконсилиумаиобъединяетвсехучастниковобразовательногопроцесса,сопровож

дающихобучающегосясЗПР.Результатыосвоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы не выносятся наитоговуюоценку. 

Вслучаяхотсутствияположительнойдинамикиврезультатахосвоенияпрограммы 

коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с 

согласияродителей(законныхпредставителей)необходимонаправитьобучающегосянарасширен

ное психолого-медико-педагогическое обследование с целью уточненияилиизменения 

образовательногомаршрута. 

 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП 

ООО,промежуточнойиитоговойаттестацииобучающихсясЗПР 

 

Специальныеусловияпроведениятекущегоконтроля,промежуточнойиитоговойаттестацииосво

енияАООПопределяютсядляобучающихсясЗПРвсоответствиисихособымиобразовательнымип

отребностямииспецификойнарушения. 

Специальныеобразовательныеусловияпроведениятекущегоконтроля,промежуточнойаттестац

ииопределяютсянаоснованиирекомендацийППкобразовательнойорганизации,АООПОООобуч

ающихсясЗПР,мониторингауровня психофизического развития обучающегося, и в общем 

виде фиксируются вобразовательнойпрограмме,индивидуальнопообучающемуся–

взаключенииППк, 

Специальныеусловияпроведениятекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестациио

бучающихсяс ЗПРмогутвключать: 

 особуюформуорганизациитекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестац

ии(вмалойгруппе,индивидуальную)сучетомособыхобразовательныхпотребностейии

ндивидуальныхособенностейобучающихсясЗПР; 

 присутствие мотивационного этапа,способствующего

психологическомунастроюна работу; 

 организующуюпомощьпедагогаврационализациираспределениявремени,отводимого 

на выполнение работы; 

 предоставление возможности использования справочной

информации,разногородавизуальнойподдержки(опорныесхемы,алгоритмыучебныхд

ействий,смысловыеопорыввидеключевыхслов,плана,образца)присамостоятельномпр

именении; 

 гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментарияи 

контрольно-измерительных материалов с учетом особых 

образовательныхпотребностейииндивидуальных возможностейобучающегосясЗПР; 

  большуювариативностьоценочныхпроцедур,методовоценкиисоставаинструментари

яоценивания,позволяющуюопределитьобразовательныйрезультаткаждогообучающе
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госясЗПР; 

 адаптацию инструкциисучетом особых образовательныхпотребностей 

ииндивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, 

упрощениеформулировок по грамматическому и семантическому оформлению, 

особоепостроениеинструкции,отражающей этапностьвыполнениязадания); 

 отслеживаниедействийобучающегосясЗПРдляоценкипониманияиминструкциии, 

принеобходимости,ее уточнение; 

 увеличениевременинавыполнениезаданий; 

 возможность организации короткого перерыва при нарастании в 

поведенииподросткапроявлений утомления, истощения; 

 исключениеситуаций,приводящихкэмоциональномутравмированиюобучающегося(в

частности,негативных реакцийсостороныпедагога). 

Соблюдениевышеперечисленныхусловийпроведениятекущегоконтроляуспеваемостиипромеж

уточнойаттестациипозволяетисключитьнегативноевлияние сторонних факторов на 

продуктивность выполнения обучающимся с 

ЗПРтестовыхзаданийивыявитьобъективныйуровеньусвоенияучебногоматериала. 

НазаседанияхППкопределяетсяобъемисодержаниерекомендуемыхспециальныхусловийпрове

дениядиагностическихмероприятий.РешениеППквносится в специальный раздел 

индивидуального образовательногомаршрутаи доводится до сведения педагогов, родителей, 

администрации в соответствие сустановленнымиправиламиобразовательнойорганизации. 

ИтоговаяаттестацияобучающихсясЗПРпроводитсявсоответствиисзаключениемПМПКосоздан

ииспециальныхусловийприпроведениигосударственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основногообщегообразования. 
 
  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ ( в том числе 

внеурочной деятельности), МОДУЛЕЙ 

Рабочаяпрограмма учебного предмета«Русскийязык» 

 

(предметная область «Русский язык и литература»)(далеесоответственно-

программапорусскомуязыку,русскийязык)включает 

пояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоения 

программыпорусскомуязыку. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучениярусскогоязыка,местовструктуреучебного

плана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланируемыхрезультатов. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаютсядляобязательногоизуче

ниявкаждомклассенауровнеосновногообщего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

включаютличностные,метапредметныерезультатызавесьпериодобучениянауровнеосновного общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося закаждый годобучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапорусскомуязыкунауровнеосновногообщегообразованияразработанасцельюоказаниямето

дическойпомощиучителюрусскогоязыкавсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету,ориентир

ованнойнасовременныетенденциивсистемеобразованияиактивныеметодикиобучения. 

Программапорусскомуязыкупозволитучителю: 
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реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы 

кдостижениюличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулированныхв 

ФГОСООО; 

определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержаниерусскогоязыкапо 

годамобучениявсоответствии сФГОСООО; 

разработатькалендарно-тематическоепланированиесучётомособенностейконкретного класса. 

Русскийязык-государственныйязыкРоссийскойФедерации,языкмежнационального общения народов 

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

общения русский язык 

являетсясредствомкоммуникациивсехнародовРоссийскойФедерации,основойихсоциально-

экономической,культурной идуховной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функцийгосударственногоязыкаиязыкамежнациональногообщенияважныдлякаждого 

жителя России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности.Знание 

 

русскогоязыкаивладениеимвразныхформахегосуществованияифункциональныхразновидностях,пони

маниеегостилистическихособенностейивыразительныхвозможностей,умениеправильноиэффективно

использоватьрусскийязыквразличныхсферахиситуацияхобщенияопределяютуспешностьсоциализаци

иличностиивозможностиеёсамореализациивразличныхжизненноважныхдлячеловекаобластях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли,обеспечиваетмежличностноеисоциальноевзаимодействиелюдей,участвуетвформированиисоз

нания,самосознанияимировоззренияличности,являетсяважнейшимсредствомхраненияипередачиинф

ормации,культурныхтрадиций,истории русскогоидругихнародов России. 

Обучениерусскомуязыкунаправленонасовершенствование 

нравственной икоммуникативной культурыобучающегося,

 развитиеегоинтеллектуальныхитворческихспособностей,мышления,памятиивоо

бражения,навыковсамостоятельнойучебнойдеятельности,самообразования. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитиефункциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, 

пониматьтексты,использоватьинформациютекстовразныхформатов,оцениватьеё,размышлятьоней,чт

обыдостигатьсвоихцелей,расширятьсвоизнанияивозможности,участвоватьвсоциальнойжизни. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих 

целей:осознаниеипроявлениеобщероссийскойгражданственности,патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации 

иязыкумежнациональногообщения;проявлениесознательногоотношениякязыкукаккобщероссийской

ценности,формевыраженияихранениядуховногобогатстварусского и других народов России, как к 

средству общения и получения знаний 

вразныхсферахчеловеческойдеятельности,проявлениеуважениякобщероссийскойирусскойкультуре,к 
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культуре иязыкамвсехнародовРоссийскойФедерации; 

овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногоразвития,инструментомформированиясоциал

ьныхвзаимоотношений,инструментом преобразованиямира; 

овладениезнаниямиорусскомязыке,егоустройствеизакономерностяхфункционирования,остилистичес

кихресурсахрусскогоязыка;практическоеовладение нормами русского литературного языка и 

речевого этикета; 

обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапасаииспользованиевсобственнойречевойпракти

керазнообразныхграмматическихсредств;совершенствованиеорфографическойипунктуационнойграм

отности;воспитаниестремлениякречевомусамосовершенствованию; 

совершенствованиеречевойдеятельности,коммуникативныхумений,обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуацияхформальногоинеформальногомежличностногоимежкультурногообщения,овладение 

русским языком как средством получения различной информации, в томчислезнанийпо 

разнымучебнымпредметам; 

 

совершенствованиемыслительнойдеятельности,развитиеуниверсальныхинтеллектуальных умений 

сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения,классификации,установленияопределённыхзакономерностейиправил,конкретизации 

впроцессеизучениярусскогоязыка; 

развитиефункциональнойграмотностивчастиформированияуменийосуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимуюинформацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных 

форматов(сплошной,несплошнойтекст,инфографикаидругие),осваиватьстратегииитактикиинформац

ионно-

смысловойпереработкитекста,способыпониманиятекста,егоназначения,общегосмысла,коммуникатив

ногонамеренияавтора,логическойструктуры,ролиязыковыхсредств. 

ВсоответствиисФГОСОООучебныйпредмет«Русскийязык»входитвпредметнуюобласть«Русскийязык

илитература»иявляетсяобязательнымдляизучения. Общее число часов, рекомендованных для 

изучения русского языка, - 714часов:в5классе-170часов(5часоввнеделю),в6классе-

204часа(6часоввнеделю),в7классе136часов(4часавнеделю),в8классе-102часа(3часавнеделю),в9классе-

102часа(3часавнеделю). 

Содержаниеобученияв5классе. 

Общиесведенияоязыке. 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка.Лингвистикакакнаукаоязыке.Основныеразделылингвистик

и. 

Языкиречь. 

Языкиречь.Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог. 

Видыречевойдеятельности(говорение,слушание,чтение,письмо),ихособенности. 
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Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-

учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы. 

Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,втомчислесизменениемлицарассказчика. 

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

наосновежизненныхнаблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

Сочинения различных видов с использованием жизненного и читательскогоопыта,сюжетной 

картины (втомчислесочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное,ознакомительное,детальное.Виды 

чтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста.Ключевыеслова. 

Функционально-смысловыетипыречи описание,повествование,рассуждение; ихособенности. 

Композиционнаяструктуратекста.Абзацкаксредствочленениятекстанакомпозиционно-

смысловыечасти. 

Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,однокоренныеслова,синонимы,антонимы,личн

ыеместоимения,повтор слова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротеми 

абзацев,способовисредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(

врамкахизученного). 

Подробное,выборочноеисжатоеизложениесодержанияпрочитанногоилипрослушанноготекста.Изложе

ниесодержаниятекстасизменениемлицарассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста.Функциональныеразновидностиязы

ка. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорнойречи,функциональныхстилях,языкехудожественной литературы). 

Системаязыка. 

Фонетика.Графика.Орфоэпия. 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука.Системагласных 

звуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции.Слог.Ударение.Свойстварусс

кого ударения. 

Соотношениезвуковибукв.Фонетический

анализслова. 

Способыобозначения[й’],мягкостисогласных.Основныевыразительн
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ыесредствафонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации.Орфография. 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы.Правописаниеразделительн

ыхъи ь. 

Лексикология. 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова

 (подбороднокоренныхслов; подборсинонимови антонимов); 

основныеспособыразъяснениязначенияслова(поконтексту,спомощью 

толковогословаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова. 

Тематическиегруппыслов.Обозначениеродовыхивидовыхпонятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разныевидылексических 

словарей(толковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов,омонимов,паронимов)иих 

рольвовладениисловарнымбогатствомродного языка. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного).Морфемика.Орфог

рафия. 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем(корень,приставка,суффи

кс,окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулёмзвука). 

Морфемныйанализслов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми,

 непроверяемымигласными (в рамкахизученного). 

Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными (в 

рамкахизученного). 

Правописаниеё-опослешипящихвкорнеслова. 

Правописаниенеизменяемыхпри письмеприставокиприставокна-з(-с).Правописаниеы-

ипослеприставок. 

Правописаниеы -ипослец. 

Орфографическийанализслова(врамкахизученного).Морфология.Культурареч

и.Орфография. 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова.Частиречи как 

лексико-грамматическиеразряды слов. 

Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеислужебныечасти 
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речи. 

Имясуществительное. 

 

Имясуществительноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинта

ксическиефункцииименисуществительного.Рольимени существительногов речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, 

именасуществительныесобственныеинарицательные;именасуществительныеодушевлённыеинеодуш

евлённые. 

Род,число,падежименисуществительного.Именасуществит

ельные общегорода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или толькомножественного числа. 

Типысклоненияимёнсуществительных.Разносклоняемыеименасуществительные.Несклоняемыеимен

асуществительные. 

Морфологическийанализимёнсуществительных.Нормыпроизношения,нормыпостановкиударения,но

рмысловоизмененияимёнсуществительных(врамкахизученного). 

Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на 

концеимёнсуществительныхпослешипящих. 

Правописаниебезударныхокончанийимёнсуществительных.Правописаниео-е (ё)после 

шипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнсуществительных. 

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

имёнсуществительных. 

Правописаниекорнейсчередованиема//о:-лаг-лож-; 

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

-клан--клон-,-скач-скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами 

существительными.Орфографическийанализимёнсуществительных(врамкахизученного).Имя

прилагательное. 

Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного. Рольимени прилагательногов речи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. 

Склонениеимёнприлагательных. 

Морфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

Нормы словоизменения, произношения имёнприлагательных, постановкиударения(в 

рамкахизученного). 

Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных.Правописаниео–епосле шипящихи ц 

всуффиксахиокончанияхимён прилагательных. 

Правописаниекраткихформимёнприлагательныхсосновойнашипящий.Слитноеираздельное 

написаниене сименамиприлагательными. 

Орфографическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного).Глагол. 



33 

 

Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки 

исинтаксическиефункцииглагола. 

Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитиви его грамматические свойства. Основа инфинитива,

 основанастоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

Морфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (врамкахизученного). 

Правописаниекорнейсчередованиеме//и:-бер-бир-,-блеет-блист-, 

-дер-дир-,-жег-жиг-,-мер-мир-,-пер-пир-,-стел--стил-,-тер-тир-. 

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-го 

лицаединственногочислапослешипящих. 

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

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом-л-вформахпрошедшеговремениглагола. 

Слитное ираздельноенаписание не 

сглаголами.Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного).Синтаксис.

Культураречи.Пунктуация. 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Словосочетаниеиегопризнаки.Основныевидысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавного

слова(именные,глагольные,наречные).Средствасвязислов всловосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложениеиегопризнаки.Видыпредложенийпоцеливысказыванияиэмоциональнойокраске.Смысло

выеиинтонационныеособенностиповествовательных,вопросительных,побудительных;восклицательн

ыхиневосклицательныхпредложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

способыеговыражения:именемсуществительнымилиместоимениемвименительномпадеже,сочетание

мименисуществительноговформеименительногопадежассуществительным или местоимением в 

форме творительного падежа с предлогом;сочетанием имени числительного в форме именительного 

падежа с 

существительнымвформеродительногопадежа.Сказуемоеиспособыеговыражения:глаголом,именемсу

ществительным,именемприлагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложенияраспространённыеинераспространённые. 

Второстепенныечленыпредложения:       определение,

 дополнение,о

бстоятельство.Определениеитипичныесредстваеговыражения.Дополнение(прямое и косвенное) и 
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типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичныесредства его выражения, виды 

обстоятельств по значению (времени, места, образадействия,цели,причины,меры и 

степени,условия,уступки). 

Простоеосложнённоепредложение.Однородныечленыпредложения,ихрольвречи. Особенности 

интонации предложений с однородными членами. Предложения соднородными членами (без 

союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако,зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения с обобщающим словом приоднородныхчленах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредстваеговыражения. 

Синтаксическийанализпростогоипростогоосложнённогопредложений. 

Пунктуационноеоформлениепредложений,осложнённыходнороднымичленами,связаннымибессоюзн

ойсвязью,одиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(взначении и),да(взначениино). 

Предложенияпростыеисложные.Сложныепредложениясбессоюзнойисоюзнойсвязью.Предложениясл

ожносочинённыеисложноподчинённые(общеепредставление,практическоеусвоение). 

Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,состоящихизчастей,связанныхбессоюзной 

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

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью.Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалогаприписьме.Пунктуация как 

разделлингвистики. 

Пунктуационныйанализпредложения(врамкахизученного).Содержаниеобученияв6классе. 

Общиесведенияоязыке. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации и

 языкмежнационального общения. 

Понятиеолитературномязыке.Язык иречь. 

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

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями.Текст. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев, способов и средств 

связи предложений в тексте; использование языковыхсредстввыразительности(в рамкахизученного). 

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

оростепеннаяинформациятекста;пересказтекста. 

Описаниекактипречи. 

Описаниевнешностичеловека.Описание помещения. 

Описание природы.Описаниеместности.Описаниедействий. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Официально-деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль.Словарнаястатья.Научноесообщение. 

Системаязыка.Лексикология.Культураречи. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияеёпроисхождения:исконнорусскиеизаимствованныеслова. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияпринадлежностикактивномуипассивномузапасу:неологизмы,уста
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ревшие слова(историзмыиархаизмы). 

Лексикарусскогоязыкасточки  зрениясферы

 употребления:общеупотребительнаялексика и

 лексикаограниченного

 употребления(диалектизмы,термины,профессионализ

мы,жаргонизмы). 

Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокаяисниженнаялексика. 

Лексическийанализслов. 

Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение.Употреблениелексическихсредстввсоответствии сситуацией 

общения. 

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения.Лексическиесловари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография. 

Формообразующиеисловообразующиеморфемы.Производящаяоснова.Основныеспособыобразованияс

ловврусскомязыке(приставочный, 

суффиксальный,приставочно-суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизодной частиречив 

другую). 

Понятиеобэтимологии(общеепредставление). 

Морфемныйисловообразовательныйанализслов.Правописаниесложныхисложносокращённыхслов. 

Правописаниякорня–кас-кос-счередованиема//о,гласныхвприставках 

пре-ипри-. 

Орфографическийанализслов(врамкахизученного).Морфология.Культурареч

и.Орфография. 

Имясуществительное.Особенностисловообразования. 

Нормыпроизношенияимёнсуществительных,нормыпостановкиударения(врамкахизученного). 

Нормы словоизменения имён 

существительных.Морфологическийанализимёнсуществительных. 

Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со 

словами.Орфографическийанализимёнсуществительных(врамкахизученного).Имяприлагател

ьное. 

Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные.Степенисравнениякачественны

химён прилагательных. 

Словообразованиеимён прилагательных.Морфологический анализ имён 

прилагательных.Правописание н и нн в именах 

прилагательных.Правописаниесуффиксов-к-и-ск-

имёнприлагательных.Правописание сложныхимён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в

 рамкахизученного). 
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Орфографическийанализимениприлагательного(врамкахизученного).19.7.5.3.3.Имячислительное. 

Общее грамматическое значение имени числительного.

 Синтаксическиефункции имёнчислительных. 

Разрядыимёнчислительныхпозначению:количественные(целые,дробные,собирательные),порядковыеч

ислительные. 

Разрядыимёнчислительныхпостроению:простые,сложные,составныечислительные. 

Словообразованиеимёнчислительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимёнчислительных.Правильное 

образование форм имён числительных. 

Правильноеупотреблениесобирательныхимёнчислительных.Морфологическийан

ализимён числительных. 

Правилаправописанияимёнчислительных:написаниеьвименахчислительных;написаниедвойныхсогла

сных;слитное,раздельное,дефисноенаписаниечислительных;правилаправописания 

окончанийчислительных. 

Орфографическийанализимёнчислительных(врамкахизученного).19.7.5.3.4.Местоимени

е. 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические

 функцииместоимений.Рольместоимений в речи. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 

относительные,указательные,притяжательные,неопределённые,отрицательные,определительные. 

Склонениеместоимений.Словообразованиеместоимен

ий.Морфологическийанализместоимений. 

Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского 

речевогоэтикета,втомчислеместоимения3-

голицавсоответствиисосмысломпредшествующеготекста(устранениедвусмысленности,неточности);п

ритяжательныеиуказательныеместоимениякаксредствасвязипредложенийвтексте. 

Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни;слитное,раздельноеи 

дефисноенаписаниеместоимений. 

Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного).19.7.5.3.5.Глагол. 

Переходныеинепереходныеглаголы.Разноспрягаемы

еглаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении. 

Изъявительное,условноеиповелительноенаклоненияглагола.Нормыударениявглагольныхформах(вра

мкахизученного).Нормысловоизмененияглаголов.Видо-временнаясоотнесённостьглагольныхформв 

тексте. 

Морфологическийанализглаголов. 

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывповелительномнаклонении глагола. 

Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 
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Содержаниеобученияв7классе. 

Общиесведенияоязыке. 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиистории народа. 

Языкиречь. 

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

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,сообщениеинформации. 

Текст. 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение).Структуратекста.Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой,

 сложный;назывной,вопросный,тезисный);главнаяивторостепеннаяин

формациятекста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковые средства выразительности втексте:фонетические

 (звукопись),словообразовательные,лексические(обобщение). 

Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи.Структурные 

особенноститекста-рассуждения. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев, способов и средств 

связи предложений в тексте; использование языковыхсредстввыразительности(врамкахизученного). 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Понятиеофункциональныхразновидностяхязыка:разговорнаяречь,функциональныестили(научный,пу

блицистический,официально-деловой),язык художественнойлитературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковыеособенности. 

Жанрыпублицистическогостиля(репортаж,заметка,интервью). 

Употреблениеязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистическогостиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности.Инструкция. 

Системаязыка. 

Морфология.Культураречи.Орфография.Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

Причастие. 

Причастие какособаяформа глагола.Признаки глагола 

иимениприлагательноговпричастии.Синтаксическиефункциипричастия,рольвречи. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с

 причастнымоборотом. 

Действительные и страдательные 

причастия.Полныеикраткиеформыстрадательныхпричастий. 

Причастиянастоящегоипрошедшеговремени.Склонениепричастий.Правописаниепадежныхокончани

йпричастий.Созвучныепричастияиименаприлагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). 
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Ударение в некоторыхформахпричастий. 

Морфологическийанализпричастий. 

Правописаниегласныхвсуффиксахпричастий.Правописаниениннвсуффиксахпричастий и 

отглагольныхимён прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с 

причастиями.Орфографическийанализпричастий(врамкахизученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с

 причастнымоборотом(в рамкахизученного). 

Деепричастие. 

Деепричастиекакособаяформаглагола.Признакиглаголаинаречияв 

деепричастии.Синтаксическаяфункциядеепричастия,рольвречи. 

Деепричастныйоборот.Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастием и 

деепричастным оборотом. Правильное построение предложений содиночнымидеепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения вдеепричастиях. 

Морфологическийанализдеепричастий. 

Правописаниегласныхвсуффиксахдеепричастий.Слитноеираздельноенаписаниенесдеепричастиями. 

Орфографическийанализдеепричастий(врамкахизученного). 

Синтаксическийипунктуационныйанализпредложенийсдеепричастнымоборотом(в 

рамкахизученного). 

Наречие. 

Общееграмматическоезначениенаречий.Синтаксическиесвойстванаречий. 

Рольвречи. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной ипревосходной степеней 

сравнения наречий. Нормы постановки ударения в 

наречиях,нормыпроизношениянаречий.Нормыобразованиястепенейсравнениянаречий. 

Словообразование наречий.Морфологическийанализнаречий. 

Правописаниенаречий:слитное,раздельное,дефисноенаписание;слитноеираздельноенаписаниенеснар

ечиями;ниннвнаречияхна-о(-е);правописаниесуффиксов-аи-онаречийсприставкамииз-,до-, с-,в-,на-

,за-;употреблениеьпослешипящихнаконценаречий;правописаниесуффиксовнаречий 

-ои-епослешипящих. 

Орфографическийанализнаречий(врамкахизученного). 

Словакатегориисостояния. 

Вопросословахкатегории состояниявсистемечастейречи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическаяфункция 

словкатегориисостояния.Рольсловкатегориисостояния вречи. 

Служебныечастиречи. 

Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи.Отличиесамостоятельныхчастей речиот служебных. 
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Предлог. 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разрядыпредлоговпопроисхождению:предлогипроизводныеинепроизводные. 

Разрядыпредлоговпостроению:предлогипростыеисоставные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Нормыупотребленияимёнсуществительныхиместоименийспредлогами.Правильноеиспользованиепре

длоговиз-с,в-на.Правильноеобразованиепредложно-

падежныхформспредлогамипо,благодаря,согласно,вопреки,наперерез. 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

Союз. 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членовпредложенияи 

частейсложногопредложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание 

составныхсоюзов.Разрядысоюзовпозначению:сочинительныеиподчинительные.Одиночные,двойные

и повторяющиесясочинительныесоюзы. 

Морфологическийанализсоюзов.Правописание

союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках изученного).Знаки препинания в 

предложениях с союзом и, связывающим однородные члены ичасти сложногопредложения. 

Частица. 

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных 

оттенковзначениявсловеитексте,вобразованииформглагола.Употреблениечастицвпредложении и 

тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской.Интонационныеособенности 

предложений счастицами. 

Разрядычастицпозначениюиупотреблению:формообразующие,отрицательные,модальные. 

Морфологическийанализчастиц. 

Смысловыеразличиячастицнеини.Использованиечастицнеинив 

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

раздельноенаписаниенесразнымичастямиречи(обобщение).Правописаниечастицбы,ли,жесдругимисл

овами.Дефисноенаписаниечастиц-то,-таки,-ка. 

Междометияизвукоподражательныеслова.Междометиякак особаягруппаслов. 

Разрядымеждометийпозначению(выражающиечувства,побуждающиекдействию,этикетныемеждомет

ия);междометияпроизводныеинепроизводные. 

Морфологическийанализмеждометий.Звукоподражат

ельныеслова. 

Использованиемеждометийизвукоподражательныхсловвразговорнойихудожественно речи как 

средства создания экспрессии. Интонационное

 ипунктуационноевыделениемеждометийизвукоподражательныхсловвпредлож
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ении. 

Омонимиясловразныхчастейречи.Грамматическаяомонимия.Использованиеграмматическихомонимов 

в речи. 

Содержаниеобученияв8классе. 

Общиесведенияоязыке. 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. 

Языкиречь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование;выступлениеснаучнымсообщением. 

Диалог. 

Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки. 

Особенностифункционально-смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение). 

Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличныхисточников;использованиел

ингвистическихсловарей;тезисы,конспект. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковыеособенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография,характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

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

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства

 связипредложений в тексте.Системаязыка. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация.Синтаксис как разделлингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса.Пунктуация.Функции 

знаковпрепинания. 

Словосочетание. 

Основныепризнакисловосочетания. 

Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова:глагольные,именные,наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление,примыкание. 

Синтаксическийанализсловосочетаний. 

Грамматическаясинонимиясловосочетаний.Нормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение. 

Предложение.Основныепризнакипредложения:смысловаяиинтонационнаязаконченность,грамматичес

каяоформленность. 

Видыпредложенийпоцеливысказывания 

(повествовательные,вопросительные,побудительные)ипоэмоциональнойокраске(восклицательные,не

восклицательные).Ихинтонационныеи смысловые особенности. 
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Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительныхпредложениях. 

Средстваоформленияпредложениявустнойиписьменнойречи(интонация,логическоеударение,знакипре

пинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные).Видыпростыхпредложений

поналичиюглавныхчленов(двусоставные, 

односоставные). 

Видыпредложенийпоналичиювторостепенныхчленов(распространённые,нераспространённые). 

Предложенияполныеинеполные. 

Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениевустной речиинтонации 

неполногопредложения. 

Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсо словамида,нет. 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставное предложение.19.9.5.4.1.Главныечленыпредложения. 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения.Способы 

выраженияподлежащего. 

Видысказуемого(простоеглагольное,составноеглагольное,составноеименное)испособыего 

выражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормысогласованиясказуемогосподлежащим,выраженнымсловосочетанием,сложносокращённымис

ловами,словамибольшинство-меньшинство,количественными сочетаниями. 

Второстепенныечленыпредложения.Второстепенныечленыпредложения,ихвиды. 

Определение как второстепенный член предложения.

 Определениясогласованныеинесогласованные. 

Приложениекакособыйвидопределения.Дополнениекаквторостепенныйчлен 

предложения.Дополненияпрямыеи косвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств(места,времени,причины,цел

и,образадействия,мерыистепени,условия,уступки). 

Односоставныепредложения. 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполныхпредложений 

Виды односоставных предложений: назывные, топределённо-личные,неопределённо-

личные,обобщённо-личные,безличные предложения. 

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений.Употреблениеодносоставныхп

редложений в речи. 

Простое осложнённое предложение.Предложениясоднороднымичленами. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства 

связи.Союзнаяибессоюзнаясвязьоднородныхчленовпредложения.Однородныеи 

неоднородныеопределения. 
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Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 

Нормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойными союзаминетолько...но 

и,как...таки. 

Правилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами, связанными попарно, с 

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

Правилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимисловами 

приоднородныхчленах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях ссоюзоми. 

Предложениясобособленнымичленами. 

Обособление.Видыобособленныхчленовпредложения(обособленныеопределения,обособленныеприл

ожения,обособленныеобстоятельства,обособленныедополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции. 

Правилапостановкизнаковпрепинанияв предложениях сосравнительнымоборотом; правила 

обособления согласованных и несогласованных определений 

(втомчислеприложений),дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхи 

присоединительныхконструкций. 

Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями. 

Обращение.Основныефункцииобращения.Распространённоеи 

нераспространённоеобращение. 

Вводныеконструкции. 

Группывводныхконструкцийпозначению(вводныесловасозначениемразличной степени уверенности, 

различных чувств, источника сообщения, порядкамыслей иихсвязи,способаоформлениямыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний

 ипредложений. 

Нормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями,вставными конструкциями,

 обращениями (распространённымии 

нераспространёнными),междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными

 ивставными конструкциями,обращениями имеждометиями. 

Синтаксическийипунктуационныйанализпростыхпредложений. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Общиесведенияоязыке. 

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации.Русскийязыквсовременном мире. 

Языкиречь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 

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

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Созданиеустныхиписьменныхвысказыванийразнойкоммуникативнойнаправленностивзависимостиот

темыиусловийобщениясиспользованиемжизненного и читательского опыта, иллюстраций, 

фотографий, сюжетной картины (втомчислесочинения-миниатюры). 

Подробное,сжатое,выборочноеизложениепрочитанногоилипрослушанного 

текста. 

Соблюдениеорфоэпических,лексических,грамматических,стилистическихнорм русского 

литературного языка; орфографических, пунктуационных правил 

вречевойпрактикеприсозданииустныхи письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочнойлитературой. 

Текст. 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том 

числесочетаниеэлементовразныхфункциональныхразновидностейязыкавхудожественномпроизведен

ии. 

Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,принадлежащихк 

различнымфункционально-смысловымтипамречи. 

Информационнаяпереработкатекста. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Функциональныеразновидностисовременногорусскогоязыка:разговорнаяречь;функциональныестили

:научный(научно-учебный),публицистический,официально-

деловой;языкхудожественнойлитературы(повторение,обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевогообщения, задачи речи, 

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

Языкхудожественнойлитературыиегоотличиеот других разновидностейсовременного русского 

языка. Основные признаки художественной речи: образность,широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также 

языковыхсредствдругихфункциональныхразновидностей языка. 

Основныеизобразительно-

выразительныесредстварусскогоязыка,ихиспользованиевречи(метафора,эпитет,сравнение,гипербола,

олицетворениеидругие). 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Сложноепредложение. 

Понятиеосложномпредложении(повторение).Классификация ложныхпредложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

Сложносочинённоепредложение. 

Понятиеосложносочинённомпредложении,егостроении. 
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Видысложносочинённыхпредложений.Средствасвязичастейсложносочинённогопредложения. 

Интонационныеособенностисложносочинённыхпредложенийсразнымисмысловыми 

отношениямимеждучастями. 

Употреблениесложносочинённыхпредложенийвречи.Грамматическаясинонимия сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однороднымичленами. 

Нормыпостроениясложносочинённогопредложения;правилапостановкизнаковпрепинаниявсложных

предложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. 

Сложноподчинённоепредложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная частипредложения. 

Союзыисоюзныеслова. Различияподчинительныхсоюзовисоюзныхслов. 

Видысложноподчинённыхпредложенийпохарактерусмысловыхотношениймеждуглавнойипридаточ

нойчастями,структуре,синтаксическимсредствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и

 простыхпредложенийсобособленнымичленами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными.Сложноподчинённые 

предложения с придаточными места, 

времени.Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымипричины,целииследствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточнымиусловия,уступки. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиобразадействия,мерыи степениисравнительными. 

Нормыпостроениясложноподчинённогопредложения,местопридаточного 

определительноговсложноподчинённомпредложении;построениесложноподчинённогопредложенияс

придаточнымизъяснительным,присоединённымк главной части союзомчтобы,союзными словами 

какой,который. 

Типичныеграмматическиеошибкиприпостроениисложноподчинённыхпредложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное,неоднородное 

ипоследовательноеподчинение придаточныхчастей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях.Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 

Бессоюзное сложное предложение.Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения.Видыбессоюзныхсложныхпредложений.Употреблениебессоюзныхсложныхпредложен

ий в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложенийи 

союзныхсложныхпредложений. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемперечисления.Запятаяиточкасзапятойв 

бессоюзномсложномпредложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпричины,пояснения,дополнения.Двоеточиевбессоюзн

омсложномпредложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпротивопоставления,времени,условияиследствия,срав
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нения.Тиревбессоюзном сложном предложении. 

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзной 

связи. 

Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидамисоюзнойибессоюзной

связи. 

Прямаяикосвеннаяречь. 

Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложенийспрямойикосвеннойречью. 

Цитирование.Способывключенияцитатввысказывание. 

 

Нормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью;правилапостановки знаков препинания в 

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

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 

Планируемые результаты освоения программы порусскому языку науровнеосновногообщего 

образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку 

науровнеосновногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностив

соответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в 

обществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияиса

моразвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

В результате изучения русского языка науровне основного 

общегообразованияуобучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей,активноеучастиевжизнисемьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, 

втомчислевсопоставлениисситуациями,отражённымивлитературныхпроизведениях,написанныхнару

сскомязыке; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинституто

вв жизни человека; 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахм

ежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров 

излитературныхпроизведений,написанныхнарусскомязыке;готовностькразнообразнойсовместнойдея

тельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации;готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся вней;волонтёрство); 
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2) патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществ

е,пониманиеролирусскогоязыкакакгосударственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального 

общениянародовРоссии,проявлениеинтересакпознаниюрусскогоязыка,кисторииикультуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России, 

ценностноеотношениекрусскомуязыку,кдостижениямсвоейРодины-

России,кнауке,искусству,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода,втомчислеотражённымвху

дожественныхпроизведениях,уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческом

уи природномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора,готовностьоцениватьсвоё

поведение,втомчислеречевое,ипоступки,а такжеповедение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм 

сучётомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответст

венностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

идругихнародов,пониманиеэмоциональноговоздействияискусства,осознаниеважностихудожественно

йкультурыкак средствакоммуникацииисамовыражения; 

осознаниеважностирусскогоязыкакаксредствакоммуникацииисамовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, 

ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества,стремлениексамовыражениюв 

разныхвидахискусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия: 

осознаниеценностижизнисиспользованиемсобственногожизненногоичитательского опыта, 

ответственного отношения к своему здоровью и установки 

наздоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил, рациональный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья,соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявинформационно-

коммуникационнойсети«Интернет»(далее-Интернет)вобразовательномпроцессе; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационнымипри

роднымусловиям,втомчислеосмысляясобственный опытивыстраиваядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 
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состояниедругих,использоватьязыковыесредствадлявыражениясвоегосостояния,втомчислеопираясь 

на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке,сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругого

человека; 

6) трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи,общеобравательнойорганизации,населенногопункта,родногокрая)технологическойисоциально

йнаправленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятельно выполнятьтакого 

родадеятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

томчисленаосновепримененияизучаемогопредметногознанияиознакомлениясдеятельностью 

филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатамтрудовой деятельности, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с 

учётомличных и общественных интересов ипотребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наукдля решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и 

оценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды,умениеточно,логичновыражать 

своюточкузрениянаэкологическиепроблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального 

характераэкологическихпроблемипутейихрешения,активноенеприятиедействий,приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве 

слитературнымипроизведениями,поднимающимиэкологическиепроблемы,осознаниесвоейроликакгр

ажданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред,готовнос

тькучастиювпрактическойдеятельности экологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновных 

закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой,закономерностяхразвитияязыка,овладениеязы

ковойичитательскойкультурой,навыкамичтениякаксредствапознаниямира,овладениеосновныминавы

камиисследовательскойдеятельности,установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремле

ниесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия; 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной среды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,нормиправилобщественногоп

оведения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы,сформированныепоп

рофессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другойкультурной среды; 
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потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределенности,открытостьопыту и знаниям других, 

потребность в действии в условиях неопределённости, вповышении уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в томчисле умение учиться у других людей, получать в 

совместной деятельности новыезнания, навыки и компетенции из опыта других, необходимость в 

формированииновых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы 

обобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаниедефицитасобственныхзнанийикомпетен

ций,планированиесвоегоразвития,умение оперировать основнымипонятиями,терминами 

ипредставлениямивобластиконцепцииустойчивогоразвития,анализироватьивыявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия сучётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизменения и их последствия, 

опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт,восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстресса,к

орректироватьпринимаемыерешенияидействия;формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,форми

роватьопыт,находитьпозитивноевсложившейсяситуации,бытьготовымдействоватьвотсутствиегарант

ийуспеха. 

В результате изучения русского языка на уровнеосновного 

общегообразованияуобучающегосябудутсформированыследующиеметапредметныерезультаты:позна

вательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия,совместнаядеятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчастьпознавательных

универсальныхучебныхдействий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковыхявленийипроцессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхединиц(явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа,классифицироватьязыковыеединицы 

посущественномупризнаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях,предлагатьк

ритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформациитекста,необходимойдлярешенияпоставленнойучебной задачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов,проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключенийпо 

аналогии,формулироватьгипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбираяоптимальныйвариантс учётом самостоятельновыделенныхкритериев. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчастьпознават

ельныхуниверсальныхучебныхдействий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковомобразовании; 

формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелательнымсостояниемситу
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ации,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсвою 

позицию,мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач;проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепо 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно- следственныхсвязей 

изависимостей объектов междусобой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходелингвистического 

исследования(эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,исследов

ания,владетьинструментамиоценкидостоверности полученныхвыводовиобобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилис

ходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитии вновыхусловияхи контекстах. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчастьпознавательныхуниверса

льныхучебныхдействий: 

применять различныеметоды,инструментыизапросыприпоискеи отбореинформациис учётом 

предложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию,представленну

ювтекстах,таблицах,схемах; 

использоватьразличныевидыаудированияичтениядляоценкитекстасточки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоениянеобходимой 

информации сцельюрешенияучебныхзадач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизацииинформацииизодногоилинесколькихисточниковсучётомпоставленныхцелей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и тужеидею,версию)в 

различныхинформационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст,презентация,таблица,с

хема)ииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбин

ациямивзависимостиоткоммуникативнойустановки; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированнымсамо

стоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

У обучающегосябудут сформированыуменияобщениякак частькоммуникативных 

универсальныхучебныхдействий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

сусловиямиицелямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вдиалогахидискуссиях,вустноймоноло

гической речии вписьменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков; 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 
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пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуи 

вкорректнойформеформулироватьсвоивозражения; 

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

ивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи 

сходствопозиций; 

публичнопредставлятьрезультатыпроведённогоязыковогоанализа,выполненного 

лингвистическогоэксперимента,исследования,проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации иособенностей аудитории 

и в соответствии с ним составлять устные и письменныетексты 

сиспользованиемиллюстративногоматериала. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасти регулятивных 

универсальныхучебныхдействий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях;ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное,принятие 

решениявгруппе,принятиерешениягруппой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,арг

ументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы входеегореализации; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля,эмоциональногоинтеллектакакчастирегуля

тивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивации ирефлексии; 

даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,и адаптироватьрешениек 

меняющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности;понимать 

причиныкоммуникативныхнеудачипредупреждать их,давать оценкуприобретённому речевому опыту 

и корректировать собственную речь с учётом 

целейиусловийобщения;оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиямобщения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругогочеловека,анали

зируя 

речевуюситуацию;регулироватьспособвыражения собственныхэмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признаватьсвоёичужоеправонаошибку;принимать себя и 

других, не осуждая;проявлятьоткрытость; 
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осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работыприрешенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвз

аимодействия при решениипоставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеё 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесси результат совместнойработы; 

обобщатьмнениянесколькихчеловек,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчинят

ься; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучлена

микоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обмен мнениями,«мозговой 

штурм»идругие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 

своемунаправлениюикоординироватьсвоидействиясдействиямидругихчленовкоманды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированнымуча

стникамивзаимодействия,сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдост

ижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредставлениюотчётапер

едгруппой. 

Кконцуобученияв5классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотдельнымтема

мпрограммыпорусскомуязыку. 

Общиесведенияоязыке. 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить 

примеры,свидетельствующиеобэтом. 

Знатьосновныеразделылингвистики,основныеединицыязыкаиречи(звук, 

морфема,слово,словосочетание,предложение). 

Языкиречь. 

Характеризоватьразличиямеждуустнойиписьменнойречью,диалогомимонологом,учитыватьособенно

стивидовречевойдеятельностиприрешениипрактико-ориентированныхучебныхзадач и 

вповседневной жизни. 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее5предложенийнаосновежизненныхна

блюдений,чтениянаучно-учебной,художественной инаучно-популярной литературы. 

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

на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным-научно-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтипов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее100 слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебныхихудожественных текстов 
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различных функционально-смысловых типов речи объёмомне менее 150 слов: устно и письменно 

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

отвечать на них, подробно и 

сжатопередаватьвписьменнойформесодержаниеисходноготекста(дляподробногоизложенияобъёмисх

одноготекстадолженсоставлятьнеменее100слов;длясжатогоизложения- неменее110слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствии сцелью,темой и 

коммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать при письме нормы современного русского литературного языка, втом числе во время 

списывания текста объёмом 90-100 слов, словарного диктантаобъёмом15-

20слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом90-

100слов,составленногосучётомранееизученныхправилправописания(втомчисле 

содержащегоизученныевтечениепервогогодаобученияорфограммы,пунктограммыи слова с 

непроверяемыми написаниями), пользоваться разными видами 

лексическихсловарей;соблюдатьвустнойречииприписьме правиларечевогоэтикета. 

Текст. 

Распознаватьосновныепризнакитекста,делитьтекстнакомпозиционно-смысловые части (абзацы); 

распознавать средства связи предложений и частей 

текста(формыслова,однокоренныеслова,синонимы,антонимы,личныеместоимения,повтор слова), 

применять эти знания при создании собственного текста (устного иписьменного). 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколичествомикроте

миабзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам(наличиетемы,главноймысли,грамматическойсвязипредложений,цельностии 

относительной    законченности),      с    точки зрения       его принадлежностик функционально-

смысловомутипуречи. 

Использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекста,особенностейфункционально-

смысловыхтиповречи,функциональныхразновидностейязыкавпрактикесозданиятекста(врамкахизуче

нного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике егосоздания. 

Создаватьтексты-

повествованиясиспользованиемжизненногоичитательскогоопыта;текстысиспользованиемсюжетнойк

артины 

(втомчислесочинения-миниатюрыобъёмом3иболеепредложений,сочиненияобъёмомнеменее70слов). 

Восстанавливатьдеформированныйтекст,осуществлятькорректировкувосстановленноготекстасиспол

ьзованиемобразца. 

Владетьумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоипрочитанногонаучно-

учебного,художественногоинаучно-

популярноготекстов:составлятьплан(простой,сложный)сцельюдальнейшеговоспроизведениясодержа
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ниятекставустнойиписьменнойформе,передаватьсодержаниетекста,втомчислесизменениемлицарасск

азчика,извлекатьинформациюизразличных 

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

ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактироватьсобственные(созданныедругимиобучающимися)текстысцельюсовершенствованияихсо

держания(проверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанализ 

текста-целостность,связность,информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Иметьобщеепредставлениеобособенностяхразговорнойречи,функциональныхстилей,языкахудожеств

енной литературы. 

Системаязыка. 

Фонетика.Графика.Орфоэпия. 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и

 буквой,характеризоватьсистемузвуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в

 практикепроизношенияиправописанияслов. 

Орфография. 

Оперироватьпонятием«орфограмма»иразличатьбуквенныеинебуквенныеорфограммы при проведении 

орфографического анализаслова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменятьзнаниео 

правописанииразделительныхъ иь). 

Лексикология. 

Объяснятьлексическоезначениесловаразнымиспособами(подбороднокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов, определение значения слова поконтексту,спомощьютолковогословаря). 

Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различатьпрямоеипереносноезначенияслова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова 

иомонимы,правильноупотреблятьслова-паронимы. 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. 

Проводитьлексическийанализслов(врамкахизученного). 

Пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, 

словарямисинонимов,антонимов,омонимов,паронимов). 

Морфемика.Орфография. 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу 

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

выделятьосновуслова. 
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Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных снулёмзвука). 

Проводитьморфемныйанализслов. 

Применятьзнанияпоморфемикепривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивпрактикеправопи

саниянеизменяемыхприставокиприставокна-з(-с);ы-

ипослеприставок,корнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемыми,чередующимисягласными(вр

амкахизученного),корнейспроверяемыми,непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

изученного), ё - о послешипящих в корнеслова,ы- ипослец. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках 

изученного).Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи.19.11.4.10.Мо

рфология.Культураречи.Орфография. 

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

значении слова, о системе частей речи в русском языке для решенияпрактико-ориентированных 

учебныхзадач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных,

 частичныйморфологический анализимён прилагательных,глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных,

 имёнприлагательных,глаголов(в рамкахизученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового

 анализаразличныхвидов ивречевойпрактике. 

Имясуществительное. 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакии 

синтаксическиефункцииименисуществительного,объяснятьегорольвречи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые 

инесклоняемыеименасуществительные. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных. 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнсуществительных,постановки в них ударения 

(в рамках изученного), употребления несклоняемых имёнсуществительных. 

Соблюдатьправилаправописанияимёнсуществительных:безударныхокончаний,о-

е(ё)послешипящихицвсуффиксахиокончаниях, суффиксов-чик- 

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

- рос-,-гар-----гор-,-зар--зор-,-клан--клон-,-скак- скоч-,употребления 

(неупотребления)ьнаконцеимёнсуществительныхпослешипящих;слитноеираздельное написание не с 

именами существительными; правописание собственныхимён существительных. 

Имяприлагательное. 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииимен

иприлагательного,объяснятьегорольвречи;различатьполнуюи краткую формы имён прилагательных. 
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Проводитьчастичныйморфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных,постановки внихударения(в 

рамкахизученного). 

Соблюдатьправилаправописанияимёнприлагательных:безударныхокончаний, о - е после шипящих и 

ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм 

имёнприлагательныхсосновойнашипящие;правиласлитногоираздельногонаписаниянесименамиприл

агательными. 

Глагол. 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииглаго

ла;объяснятьегорольвсловосочетанииипредложении,атакжевречи. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопределённойформы)глагола,выделятьегооснову,в

ыделятьосновунастоящего(будущегопростого)времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола,спрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Соблюдать нормысловоизмененияглаголов,постановкиударенияв глагольныхформах(в 

рамкахизученного). 

Соблюдатьправилаправописанияглаголов:корнейсчередованиеме(и),использования после шипящих 

как показателя грамматической формы -- винфинитиве,вформе2-голица единственногочисла,-тся и-

тьсявглаголах;суффиксов-ова--ева-,-ыва-ива-,личныхокончанийглагола,гласнойперед 

суффиксом-л-

вформахпрошедшеговремениглагола,слитногоираздельногонаписаниянесглаголами.Синтаксис.Культ

ураречи.Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

проводитьсинтаксическийанализсловосочетанийипростыхпредложений,проводитьпунктуационный 

анализ простых осложнённых и сложных предложений (в 

рамкахизученного),применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипривыполненииязыкового 

анализаразличныхвидов и вречевойпрактике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова(именные, глагольные, 

наречные), простые неосложнённые предложения; 

простыепредложения,осложнённыеоднороднымичленами,включаяпредложениясобобщающимслово

мприоднородныхчленах,обращением,распознаватьпредложенияпоцеливысказывания(повествователь

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

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

второстепенныхчленов(распространённыеинераспространённые),определятьглавные(грамматическу

юоснову)ивторостепенныечленыпредложения,способывыражения 

подлежащего(именем      существительнымили      местоимением 

вименительномпадеже,сочетаниемименисуществительноговформеименительногопадежассуществит
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ельнымилиместоимениемвформетворительногопадежаспредлогом,сочетаниемименичислительногов

формеименительногопадежассуществительным в форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, 

именемсуществительным,именемприлагательным),типичныесредствавыражениявторостепенных 

членовпредложения(врамкахизученного). 

Соблюдать при письме пунктуационные правила при постановке тире 

междуподлежащимисказуемым,выборезнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,связ

аннымибессоюзнойсвязью,одиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(взначениии),да(взначени

ино);собобщающимсловомприоднородных членах;собращением,впредложениях 

спрямойречью,всложныхпредложениях,состоящихизчастей,связанныхбессоюзнойсвязьюисоюзамии,

но,а,однако,зато,да; оформлятьпри письмедиалог. 

Проводитьпунктуационныйанализпредложения(врамкахизученного). 

Кконцуобученияв6классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотдельным 

темампрограммыпорусскомуязыку: 

Общиесведенияоязыке. 

ХарактеризоватьфункциирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамеж

национальногообщения,приводитьпримерыиспользования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации икак языкамежнационального общения(врамкахизученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

Языкиречь.  

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее6предложенийнаосновежизненныхна

блюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы(монолог-

описание,монолог-повествование,монолог-

рассуждение),выступатьссообщениемналингвистическуютему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом неменее4реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным, 

детальным научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее110 слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебныхихудожественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмомне менее 180 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста,вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подробно и сжато передавать вустнойиписьменнойформесодержаниепрочитанныхнаучно-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи(дляподробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов;длясжатого изложения-

неменее165слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 
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ситуацией;пользоватьсясловарямииностранныхслов,устаревшихслов,оцениватьсвоюичужую речь с 

точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;использоватьтолковыесловари. 

Соблюдатьвустнойречииприписьменормысовременногорусскоголитературного языка, в том числе во 

время списывания текста объёмом 100-110 слов,словарногодиктантаобъёмом20-

25слов,диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом100-110 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в 

томчислесодержащегоизученныевтечениевторогогодаобученияорфограммы,пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями), соблюдать в устной речи ипри письмеправиларечевогоэтикета. 

Текст. 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам,сточкизрения 

егопринадлежности кфункционально-смысловомутипуречи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи;характеризовать 

особенности описания как типа речи (описание внешности 

человека,помещения,природы,местности,действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные 

иуказательныеместоимения,видо-временнуюсоотнесённостьглагольныхформ. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при 

выполнениианализаразличныхвидовивречевойпрактике,использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекс

тавпрактикесозданиясобственноготекста. 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколичествомикроте

миабзацев. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(повествование,описаниевнешностичеловека,помещения,природы,местности,д

ействий)сиспользованиемжизненногоичитательскогоопыта,произведенийискусства(втомчислесочин

ения-миниатюрыобъёмом5иболеепредложений;сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом 

функциональной разновидности ижанрасочинения,характератемы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный;назывной, вопросный) 

с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста вустной и письменной форме, выделять 

главную и второстепенную информацию 

впрослушанномипрочитанномтексте,извлекатьинформациюизразличныхисточников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, ииспользоватьеёв учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы; представлятьсодержаниетаблицы,схемыввиде текста. 

Редактироватьсобственныетекстысиспользованиемзнанийнормсовременногорусскоголитературного 

языка. 

Функциональныеразновидностиязыка. 
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Характеризоватьособенностиофициально-

деловогостиляречи,научногостиляречи,перечислятьтребованияксоставлениюсловарнойстатьиинаучн

огосообщения,анализироватьтексты разныхфункциональныхразновидностей языка 

ижанров(рассказ;заявление,расписка;словарнаястатья,научноесообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполненииязыкового 

анализаразличныхвидови в речевой практике. 

Системаязыка. 

Лексикология.Культураречи. 

Распознаватьэпитеты,метафоры,олицетворения,пониматьихосновноекоммуникативноеназначениевх

удожественномтекстеииспользоватьвречисцельюповышенияеёбогатстваивыразительности. 

Распознаватьвтекстефразеологизмы, 

ихзначения;характеризоватьситуациюупотребленияфразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией,пользоватьсясловарямииностранныхслов,устаревшихслов,оцениватьсвоюичужую речь с 

точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;использоватьтолковыесловари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография. 

Распознаватьформообразующиеисловообразующиеморфемывслове;выделятьпроизводящую основу. 

Определятьспособысловообразования(приставочный,суффиксальный,приставочно-

суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую),проводитьморфемны

йисловообразовательныйанализслов,применять знания по морфемике и словообразованию при 

выполнении языковогоанализаразличныхвидов. 

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных.Распознаватьизученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ слов, применять знанияпо орфографиив практикеправописания. 

Соблюдатьправилаправописаниясложныхисложносокращённыхслов,правилаправописаниякорня-

кас---кос-счередованиема(о),гласныхвприставках 

пре-ипри-. 

Морфология.Культураречи.Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных.Соблюдать правила слитного 

и дефисного написания пол- и полу- со 

словами.Соблюдатьнормыпроизношения,постановкиударения(врамкахизученного), 

словоизмененияимёнсуществительных. 

Различатькачественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные,степенисравнения 

качественныхимёнприлагательных. 

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных,нормыпроизношенияимёнприлагательных,

нормыударения(врамкахизученного);соблюдатьправилаправописанияниннвименахприлагательных,с

уффиксов-к-и 

-ск-имёнприлагательных,сложныхимёнприлагательных. 
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Распознаватьчислительные;определятьобщееграмматическоезначениеименичислительного;различат

ьразрядыимёнчислительныхпозначению,построению. 

Склонятьчислительныеихарактеризоватьособенностисклонения,словообразования и синтаксических 

функций числительных; характеризовать рольимён числительныхв речи. 

Правильноупотреблятьсобирательныеименачислительные,соблюдатьправилаправописанияимёнчисл

ительных,втомчисленаписаниеьвименахчислительных,написаниедвойныхсогласных;слитное,раздель

ное,дефисноенаписаниечислительных,правилаправописания окончанийчислительных. 

Распознаватьместоимения;определятьобщееграмматическоезначение;различать 

разрядыместоимений,склонять местоимения;характеризовать 

особенностиихсклонения,словообразования,синтаксическихфункций,роли вречи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русскогоречевого этикета, в 

том числе местоимения 3-го лица в соответствии со 

смысломпредшествующеготекста(устранениедвусмысленности,неточности);соблюдатьправила 

правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисногонаписанияместоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые 

глаголы;определятьнаклонениеглагола,значениеглаголоввизъявительном,условноми 

повелительномнаклонении;различатьбезличныеиличныеглаголы,использоватьличныеглаголыв 

безличномзначении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола

 повелительногонаклонения. 

Проводить морфологическийанализ имёнприлагательных,имёнчислительных,

 местоимений, глаголов; применять знания по морфологии

 привыполненииязыкового анализаразличныхвидовивречевой практике. 

Проводитьфонетическийанализслов;использоватьзнанияпофонетикеиграфикевпрактикепроизношения

и правописанияслов. 

Распознаватьизученныеорфограммы,проводитьорфографическийанализслов,применятьзнанияпо 

орфографиивпрактикеправописания. 

Проводить синтаксическийанализсловосочетаний,синтаксический 

и пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять знания посинтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и вречевой практике. 

Кконцуобученияв7классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотдельным 

темампрограммыпорусскомуязыку: 

Общиесведенияоязыке. 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении.Осознаватьвзаимосвязьязыка,культурыи 

историинарода(приводитьпримеры). 

Языкиречь. 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее7предложений на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научноучебной,художественнойинаучно-
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19.11.6.3.Текст. 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам;выявлять его

 структуру, особенности абзацного членения, языковые

 средства 
выразительности в 

лексические. 

тексте: фонетические (звукопись), словообразовательны
е, 

Проводитьсмысловой анализ текста,

 егокомпозиционныхособенностей,определятьколиче

ствомикротемиабзацев. 

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастей 

популярнойлитературы(монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-

повествование),выступатьснаучнымсообщением. 

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

темынаосновежизненныхнаблюдений объёмомнеменее5реплик. 

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

Владетьразличнымивидамиаудирования(выборочное,ознакомительное,детальное)публицистических

текстовразличныхфункционально-смысловыхтипов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее120 слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхпублицистическихтекстов(рассуждение-

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

устно и письменно формулировать тему иглавную мысль текста, формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать 

наних,подробно,сжатоивыборочнопередаватьвустнойиписьменнойформесодержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного 

изложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее180слов,длясжатогоивыборочного 

изложения-неменее200слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствии сцелью,темой и 

коммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьвустнойречииприписьменормысовременногорусскоголитературного языка, в том числе 

во время списывания текста объёмом 110-120 слов,словарногодиктантаобъёмом25-

30слов,диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом110-120 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в 

томчислесодержащегоизученныевтечениетретьегогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловасн

епроверяемыминаписаниями),соблюдатьприписьмеправиларечевогоэтикета. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречисиспользованием жизненного и 

читательского опыта, произведений искусства (в томчисле сочинения-миниатюры объёмом 6 и более 

предложений, сочинения объёмом неменее 150 словсучётомстиляи жанрасочинения,характератемы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный;назывной, вопросный, 

тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержаниятекставустнойиписьменнойформе,выделятьглавнуюивторостепеннуюинформацию в 

тексте, передавать содержание текста с изменением лица рассказчика,использовать способы 

информационной переработки текста, извлекать информациюиз различных источников, в том числе 

из лингвистических словарей и справочнойлитературы,и использоватьеёв учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлятьсодержаниенаучно-
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учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемы в видетекста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты,редактироватьсобственныетекстысцельюсовершенствованияихсодержанияиформысиспользо

ваниемзнанийнормсовременногорусскоголитературногоязыка. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризоватьфункциональныеразновидностиязыка:разговорнуюречьи 

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

литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля(в томчислесферуупотребления, функции), 

употребления языковых средств выразительности в 

текстахпублицистическогостиля,нормыпостроениятекстовпублицистическогостиля,особенности 

жанров(интервью,репортаж,заметка). 

Создаватьтекстыпублицистическогостилявжанререпортажа,заметки,интервью; 

оформлятьделовыебумаги (инструкция). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе 

сферуупотребления,функции,языковыеособенности), особенностижанраинструкции. 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкапривыполнении 

языковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике.Системаязыка. 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализслов,применятьзнанияпо 

орфографии впрактикеправописания. 

Использоватьзнанияпоморфемикеисловообразованиюпривыполненииязыкового 

анализаразличныхвидови впрактикеправописания. 

Объяснятьзначенияфразеологизмов,пословиципоговорок,афоризмов,крылатыхслов(наосновеизученн

ого),втомчислесиспользованиемфразеологическихсловарейрусскогоязыка. 

Распознаватьметафору,олицетворение,эпитет,гиперболу,литоту;пониматьихкоммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи каксредство выразительности. 

Характеризоватьсловосточкизрениясферыегоупотребления,происхождения,активного и пассивного 

запаса и стилистической окраски; проводить лексическийанализ слов, применять знания по лексике 

и фразеологии при выполнении языковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую 

играмматическуюомонимию,пониматьособенности употребленияомонимоввречи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

Морфология.Культураречи.Орфография. 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова 

(предлоги,союзы,частицы),междометия,звукоподражательныесловаипроводитьихморфологическийа

нализ:определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки,синтаксическиефункции

. 

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

прилагательного в причастии; определять синтаксические функциипричастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные 

истрадательныепричастия,различатьихарактеризоватьполныеикраткиеформыстрадательныхпричасти

й,склонятьпричастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применятьэто умениев 

речевойпрактике. 

Составлятьсловосочетанияспричастиемвролизависимогослова,конструироватьпричастныеобороты. 

Уместноиспользоватьпричастиявречи,различатьсозвучныепричастияиимена прилагательные 

(висящий - висячий, горящий - горячий). Правильно 

ставитьударениевнекоторыхформахпричастий,применятьправилаправописанияпадежныхокончаний 

и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных 

именахприлагательных,написаниягласнойпередсуффиксом-вш-действительныхпричастий 

прошедшего времени, перед суффиксом-нн- страдательных причастийпрошедшего 

времени,написаниянеспричастиями. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализпредложенийспричастнымоборотом(врамкахизуч

енного). 

Деепричастие. 

Характеризоватьдеепричастиекакособуюформуглагола. 

Определятьпризнакиглаголаинаречиявдеепричастии,синтаксическуюфункциюдеепричастия. 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ

 деепричастий,применятьэтоумениев речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия

 впредложении. 

Уместно использовать деепричастия в 

речи.Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий,правиласлитного и раздельного 

написаниянесдеепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями

 идеепричастными оборотами. 

Правильно расставлятьзнаки препинания впредложенияхс одиночным 

деепричастиемидеепричастнымоборотом. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализпредложенийсодиночнымдеепричастием 

идеепричастнымоборотом (врамкахизученного). 

Наречие. 

Распознаватьнаречиявречи,определятьобщееграмматическоезначениенаречий,различатьразрядынаре
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чийпозначению;характеризоватьособенностисловообразования 

наречий,ихсинтаксическихсвойств,роли вречи. 

Проводитьморфологический,орфографическийанализнаречий(врамкахизученного),применятьэто 

умениевречевой практике. 

Соблюдать 

нормыобразованиястепенейсравнениянаречий,произношениянаречий,постановкивнихударения. 

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

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

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

шипящих; написания е и и в приставкахне-и ни- наречий;слитного ираздельного написания 

неснаречиями. 

Словакатегориисостояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

словкатегориисостояния,характеризоватьихсинтаксическуюфункциюирольвречи. 

Служебныечастиречи. 

Даватьобщуюхарактеристикуслужебныхчастейречи,объяснятьихотличияотсамостоятельныхчастейре

чи. 

Предлог. 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные 

инепроизводныепредлоги,простыеи составныепредлоги. 

Употреблятьпредлогивречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностями, 

соблюдатьправила правописанияпроизводныхпредлогов. 

Соблюдатьнормыупотребленияимёнсуществительныхиместоименийспредлогами, предлогов из - с, в 

- на в составе словосочетаний, правила правописанияпроизводныхпредлогов. 

Проводитьморфологическийанализпредлогов,применятьэтоумениепривыполненииязыкового 

анализаразличныхвидовивречевой практике. 

Союз. 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов 

позначению,построению;объяснятьрольсоюзоввтексте,втомчислекаксредствсвязиоднородныхчленов

предложенияи частейсложногопредложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и 

стилистическимиособенностями,соблюдатьправилаправописаниясоюзов,постановкизнаковпрепинан

иявсложных союзных предложениях,постановкизнаковпрепинаниявпредложенияхссоюзоми. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевойпрактике. 

Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды 

частицпозначению,посоставу,объяснятьрольчастицвпередачеразличных оттенковзначения в слове и 

тексте, в образовании форм глагола, понимать интонационныеособенности предложенийсчастицами. 



64 

 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистическойокраской; 

соблюдатьправилаправописаниячастиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевойпрактике. 

Междометияизвукоподражательныеслова. 

Характеризоватьмеждометиякакособуюгруппуслов,различатьгруппымеждометийпозначению,объясн

ятьрольмеждометийвречи,характеризоватьособенности звукоподражательных слов и их 

употребление в разговорной речи, вхудожественной литературе. 

Проводитьморфологическийанализмеждометий,применятьэтоумениевречевой практике. 

Соблюдатьпунктуационныеправилаоформленияпредложенийсмеждометиями. 

Различатьграмматическиеомонимы. 

Кконцуобученияв8классеобучающийсяполучитследующиепредметные результатыпоотдельным 

темампрограммыпорусскомуязыку: 

Общиесведенияоязыке. 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

Языкиречь. 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее8предложенийнаосновежизненныхна

блюдений,личныхвпечатлений,чтениянаучно-учебной,художественной,научно-

популярнойипублицистическойлитературы(монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-

повествование);выступатьснаучнымсообщением. 

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

темынаосновежизненныхнаблюдений (объёмнеменее6реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различныхфункционально-смысловыхтипов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее140 слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебных,художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловыхтипов речи объёмом не менее 280 

слов: подробно, сжато и выборочно передавать 

вустнойиписьменнойформесодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объём исходного текста долженсоставлять не менее 230 слов, для 

сжатого и выборочного изложения - не менее 260слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания

 всоответствии сцелью,темой и коммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьв устной речи и при письме нормы современного

 русскоголитературногоязыка,втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом

120-140слов, 

словарногодиктантаобъёмом30-35слов,диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом120-140 слов, 
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составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в 

томчислесодержащегоизученныевтечениечетвёртогогодаобученияорфограммы,пунктограммыислова

снепроверяемыминаписаниями),пониматьособенностииспользованиямимикиижестоввразговорнойре

чи,объяснятьнациональнуюобусловленностьнормречевогоэтикета,соблюдатьвустнойречииприписьм

еправиларусскогоречевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам:наличиятемы,главноймысли,грамматическойсвязипредложений,цельностииотносительно

й законченности, указывать способы и средства связи предложений втексте, анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи, анализировать языковые 

средства выразительности в 

тексте(фонетические,словообразовательные,лексические,морфологические). 

Распознаватьтекстыразныхфункционально-

смысловыхтиповречи;анализироватьтекстыразныхфункциональныхразновидностейязыкаижанров,пр

именятьэтизнанияпривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевой практике. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречисиспользованиемжизненногоичитательскогоопыта,текстысиспользованиемпро

изведенийискусства(втомчислесочинения-

миниатюрыобъёмом7иболеепредложений,сочиненияобъёмомнеменее200словсучётомстиляижанрасо

чинения,характератемы). 

Работатьстекстом:создаватьтезисы,конспект,извлекатьинформациюизразличныхисточников,втомчис

леизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы,и использоватьеёв учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы,представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекста.Редактиров

атьтексты:собственныеи(или)созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенствованияихс

одержанияиформы,сопоставлятьисходныйиотредактированныйтексты. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризоватьособенностиофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика)инаучногостиля,ос

новныхжанровнаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему),выявлятьсочетаниеразличныхфункцио

нальныхразновидностейязыкавтексте,средствасвязипредложений в тексте. 

Создаватьтекстыофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика),публицистических

жанров,оформлятьделовыебумаги. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствии сцелью,темой и 

коммуникативнымзамыслом. 

Системаязыка. 
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Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Иметьпредставлениеосинтаксисекакразделелингвистики,распознаватьсловосочетаниеи 

предложениекак единицы синтаксиса. 

Различатьфункциизнаковпрепинания. 

Словосочетание. 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова:именные,глагольные,наре

чные;определятьтипыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление,примыка

ние,выявлятьграмматическуюсинонимию словосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение. 

Характеризоватьосновныепризнакипредложения,средстваоформленияпредложенияв 

устнойиписьменнойречи, различатьфункциизнаковпрепинания. 

Распознаватьпредложенияпоцеливысказывания,эмоциональнойокраске,характеризоватьихинтонацио

нныеисмысловыеособенности,языковыеформывыраженияпобуждениявпобудительныхпредложениях

,использоватьвтекстахпублицистическогостиляриторическоевосклицание,вопросно-

ответнуюформуизложения. 

Распознаватьпредложенияпоколичествуграмматическихоснов,различатьспособывыраженияподлежа

щего,видысказуемогоиспособыеговыражения,применятьнормыпостроенияпростогопредложения,исп

ользованияинверсии;применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе 

выраженнымсловосочетанием,сложносокращённымисловами,словамибольшинство-меньшинство, 

количественными сочетаниями, применять правила постановки тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Распознаватьпредложенияпоналичиюглавныхивторостепенныхчленов,предложения полные и 

неполные (понимать особенности употребления неполныхпредложений в диалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации неполногопредложения). 

Различатьвидывторостепенныхчленовпредложения(согласованныеинесогласованные определения, 

приложение как особый вид определения, прямые икосвенныедополнения,видыобстоятельств). 

Распознаватьодносоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки,морфологическиесредствавыра

женияглавныхчленов;различатьвидыодносоставныхпредложений(назывноепредложение,определённ

о-личноепредложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное 

предложение,безличное предложение), характеризовать грамматические различия 

односоставныхпредложенийидвусоставныхнеполныхпредложений,выявлятьсинтаксическуюсиноним

июодносоставныхидвусоставныхпредложений;пониматьособенностиупотребления односоставных 

предложений в речи; характеризовать 

грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсословамида, нет. 

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

бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные 

определения;находитьобобщающиесловаприоднородныхчленах,пониматьособенностиупотребления

вречи сочетаний однородныхчленовразных типов. 
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Применятьнормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связанными двойными союзами 

нетолько...но и,как...так и. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами, 

связаннымипопарно,спомощьюповторяющихсясоюзов(и... 

и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то); правила постановки знаков препинания 

впредложенияхсобобщающимсловомпри однородныхчленах. 

Распознаватьпростыенеосложнённыепредложения,втомчислепредложенияснеоднородными 

определениями; простые предложения, осложнённые 

однороднымичленами,включаяпредложениясобобщающимсловомприоднородныхчленах,осложнённ

ыеобособленнымичленами,обращением,вводнымисловамиипредложениями,вставными 

конструкциями,междометиями. 

Различатьвидыобособленныхчленовпредложения,применятьправилаобособлениясогласованныхинес

огласованныхопределений(втомчислеприложений),дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,п

ояснительныхиприсоединительных конструкций, применять правила постановки знаков 

препинанияв предложениях со сравнительным оборотом, правила обособления согласованных 

инесогласованныхопределений(втомчислеприложений),дополнений,обстоятельств,уточняющихчлен

ов,пояснительныхиприсоединительныхконструкций;правилапостановкизнаковпрепинаниявпредлож

енияхсвводнымиивставнымиконструкциями,обращениямии междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные 

предложенияивставныеконструкции,пониматьособенностиупотребленияпредложенийсвводнымисло

вами,вводнымипредложениямиивставнымиконструкциями,обращениями и междометиями в речи, 

понимать их функции, выявлять омонимиючленовпредложенияи вводныхслов,словосочетаний и 

предложений. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями,вставнымиконструкц

иями,обращениями(распространённымиинераспространёнными),междометиями. 

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

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтаксическийипунктуационныйанализпредложе

ний,применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипривыполненииязыкового анализаразличныхвидови 

вречевой практике. 

Кконцуобученияв9классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотдельным 

темампрограммыпорусскомуязыку: 

Общиесведенияоязыке. 

Осознаватьрольрусскогоязыкавжизничеловека,государства,общества;пониматьвнутренние 

ивнешниефункциирусскогоязыкаирассказатьоних. 

Языкиречь. 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее80словнаосновенаблюдений,личных

впечатлений,чтения научно-учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы:монолог-

сообщение,монолог-описание,монолог-рассуждение, монолог-повествование; 
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выступать с научнымсообщением. 

Участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении(побуждениекдействию,обменмнениями,запр

осинформации,сообщениеинформации)набытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) 

темы (объём не менее 6реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным-научно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтипов 

речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее150 слов. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствии сцелью,темой и 

коммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьвустнойречииприписьменормысовременногорусскоголитературного языка, в том числе 

во время списывания текста объёмом 140-160 слов,словарногодиктантаобъёмом35-

40слов,диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом140-160 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в 

томчислесодержащегоизученныевтечениепятогогодаобученияорфограммы,пунктограммы и 

словаснепроверяемыми написаниями). 

Текст. 

Анализироватьтекст:определятьтемуиглавнуюмысльтекста,подбиратьзаголовок,отражающий 

темуилиглавнуюмысльтекста. 

речи. 
Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипу 

 

 

Находитьвтекстетиповыефрагменты-описание,повествование, 
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рассуждение-доказательство,оценочныевысказывания. 

Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачинуиликонцовке. 

Выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров. 

Создаватьвысказываниенаосноветекста:выражатьсвоёотношениекпрочитанномуили 

прослушанномувустнойи письменной форме. 

Создаватьтекстысиспользованиемжизненногоичитательскогоопыта,произведенийискусства(

втомчислесочинения-миниатюрыобъёмом8иболеепредложений или объёмом не менее 6-7 

предложений сложной структуры, если этотобъём позволяет раскрыть тему, выразить 

главную мысль), сочинения объёмом неменее 250 словсучётомстиляи 

жанрасочинения,характератемы. 

Работатьстекстом:выделятьглавнуюивторостепеннуюинформациювтексте,извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, 

представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы,представлятьсодержание таблицы,схемыввиде текста. 

Подробноисжатопередаватьвустнойиписьменнойформесодержаниепрослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типовречи (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее280слов; длясжатого и 

выборочногоизложения-не менее300 слов). 

Редактироватьсобственныеи(или)созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершен

ствованияихсодержания(проверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанализтекс

та-целостность,связность, информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации 

речевогообщения,задачиречи,языковыесредства,характерныедлянаучногостиля;основныеос

обенностиязыкахудожественнойлитературы;особенностисочетанияэлементов 

разговорнойречииразныхфункциональныхстилейвхудожественномпроизв

едении. 

Характеризоватьразныефункционально-

смысловыетипыречи,пониматьособенностиихсочетаниявпределаходноготекста,пониматьос

обенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,принадлежащихкразлич

нымфункционально-смысловымтипамречи,функциональнымразновидностямязыка. 
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Использовать при создании собственного текста нормы построения 

текстов,принадлежащихкразличнымфункционально-

смысловымтипамречи,функциональнымразновидностямязыка,нормысоставлениятезисов,ко

нспекта,написанияреферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие исобственные 

речевые высказывания разной функциональной направленности с точкизрения соответствия 

их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности,исправлятьречевыенедостатки,редактироватьтекст. 

Выявлятьотличительныеособенностиязыкахудожественнойлитературывсравнениисдругими

функциональнымиразновидностямиязыка,распознаватьметафору,олицетворение,эпитет,гип

ерболу,сравнение. 

Системаязыка.Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Сложносочинённоепредложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложногопредложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные 

исоюзныепредложения(сложносочинённыеи сложноподчинённые). 

Характеризоватьсложносочинённоепредложение,егостроение,смысловое,структурное 

иинтонационное единствочастейсложного предложения. 

Выявлятьсмысловыеотношениямеждучастямисложносочинённогопредложения,интонацион

ныеособенностисложносочинённыхпредложенийсразными типами смысловыхотношений 

междучастями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийвречи.Соблюдатьосно

вныенормыпостроениясложносочинённогопредложения. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложносочинённыхпредложенийипростыхпред

ложенийсоднороднымичленами,использоватьсоответствующиеконструкциив речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложносочинённыхпредложениях. 

Сложноподчинённоепредложение. 

Распознаватьсложноподчинённыепредложения,выделятьглавнуюипридаточнуючастипредл

ожения,средствасвязичастейсложноподчинённогопредложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений похарактеру 

смысловыхотношениймеждуглавнойипридаточнойчастями,структуре,синтаксическимсредс
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твамсвязи,выявлятьособенностиихстроения. 

Выявлятьсложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточными,сложноподчинённ

ыепредложенияспридаточнойчастьюопределительной,изъяснительной и 

обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия,мерыи 

степени,сравнения,условия,уступки,следствия,цели). 

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложноподчинённыхпредложенийипростыхпр

едложенийсобособленнымичленами,использоватьсоответствующиеконструкциив речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого 

предложения.Пониматьособенностиупотреблениясложноподчинённыхпредложенийвречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 

Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложенийи 

правилапостановки знаковпрепинаниявних. 

Бессоюзноесложноепредложение. 

Характеризоватьсмысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложногопредложения,инт

онационноеипунктуационное выражение этихотношений. 

Соблюдатьосновныеграмматическиенормыпостроениябессоюзногосложногопредложения. 

Пониматьособенностиупотреблениябессоюзныхсложныхпредложенийв 

речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений исоюзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в 

речи,применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявбессоюзныхсложныхпредложениях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзной 

связи. 

 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Соблюдатьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразными 

видамисвязи. 

Употреблятьсложныепредложениясразнымивидамисвязивречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразными 

видамисвязи. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложныхпредложенияхсразными 
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видамисвязи. 

Прямаяикосвеннаяречь. 

Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийспрямой 

икосвеннойречью. 

Цитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказывание. 

Соблюдатьосновныенормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,прицитирован

ии. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхспрямойикосвенной 

речью,при цитировании. 

Тематическое планирование. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по русскому языку 5-9 кл 

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практичес

кие работы  

 

Раздел 1.Общие сведения о языке 

1.1 

Богатство и 

выразительность 

русского языка. 

Лингвистика как 

наука о языке 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Язык и речь 

2.1 

Язык и речь. Монолог. 

Диалог. Полилог. 

Виды речевой 

деятельности 

 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

Итого по разделу  7   

Раздел 3.Текст 

3.1 

Текст и его основные 

признаки.Композицио

нная структура текста. 

Функционально-

смысловые типы речи. 

Повествование как 

 11    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
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тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ 

текста. 

Информационная 

переработка текста. 

Редактирование 

текста 

Итого по разделу  11   

Раздел 4.Функциональные разновидности языка 

4.1 

Функциональные 

разновидности языка 

(общее 

представление) 

 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

Итого по разделу  4   

Раздел 5.Система языка 

5.1 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия.Орфографи

я 

 13    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

5.2 
Морфемика. 

Орфография 
 13    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

5.3 Лексикология  11    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

Итого по разделу  37   

Раздел 6.Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

6.1 

Синтаксис и 

пунктуация как 

разделы лингвистики. 

Словосочетание 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

6.2 
Простое двусоставное 

предложение 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

6.3 
Простое осложнённое 

предложение 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

6.4 Сложное предложение  7    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
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6.5 Прямая речь  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

6.6 Диалог  2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

Итого по разделу  28   

Раздел 7.Морфология. Культура речи. Орфография 

7.1 
Система частей речи в 

русском языке 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

7.2 Имя существительное  22    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

7.3 Имя прилагательное  12    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

7.4 Глагол  24    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

Итого по разделу  60   

Повторение пройденного 

материала 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные 

работы, диктанты) 

 12   12   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 170   12   16   

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

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Общие сведения о языке 

1.1 
Основные функции русского 

языка 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

1.2 Литературный язык  1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Язык и речь 

2.1 
Виды речи. Монолог и диалог. 

Их разновидности 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  6   

Раздел 3.Текст 

3.1 
Информационная переработка 

текста 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

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

3.2 
Функционально-смысловые 

типы речи 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

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

3.3 
Виды описания. Смысловой 

анализ текста 
 3    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  13   

Раздел 4.Функциональные разновидности языка 

4.1 

Официально-деловой стиль. 

Жанры официально-делового 

стиля. Научный стиль. Жанры 

научного стиля 

 11    1  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  11   

Раздел 5.Лексикология. Культура речи 

5.1 

Группы лексики по 

происхождению.Активный и 

пассивный запас лексики 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

5.2 

Лексика с точки зрения сферы 

употребления. Стилистическая 

окраска слова. Лексические 

средства выразительности. 

 17    1  
Библиотека ЦОК 

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

5.3 
Лексический анализ слова. 

Фразеологизмы 
 3    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  22   

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
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Раздел 6.Словообразование. Культура речи. Орфография 

6.1 

Морфемика и 

словообразование как разделы 

лингвистики 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

6.2 

Виды морфем.Основные 

способы образования слов в 

русском языке. Правописание 

сложных и 

сложносокращённых слов 

 6    
Библиотека ЦОК 

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

6.3 Орфографический анализ  5    1  
Библиотека ЦОК 

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

6.4 Понятие об этимологии  1    
Библиотека ЦОК 

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

6.5 

Морфемный и 

словообразовательный анализ 

слов 

 3    1  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  16   

Раздел 7.Морфология. Культура речи. Орфография 

7.1 Части речи в русском языке  2    
Библиотека ЦОК 

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

7.2 Имя существительное  11    1  
Библиотека ЦОК 

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

7.3 Имя прилагательное  18    4  
Библиотека ЦОК 

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

7.4 Имя числительное  21    3  
Библиотека ЦОК 

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

7.5 Местоимение  20    2  
Библиотека ЦОК 

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

7.6 Глагол  34    13  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  106   

Повторение пройденного материала  13    
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль (сочинения, 

изложения, контрольные и 

проверочные работы, диктанты) 

 14   14   
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 204   14   30   

 7 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

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


77 

 

Раздел 1.Общие сведения о языке 

1.1 
Язык как развивающееся 

явление 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  1   

Раздел 2.Язык и речь 

2.1 Монолог и его виды  1    
Библиотека ЦОК 

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

2.2 Диалог и его виды  1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  2   

Раздел 3.Текст 

3.1 
Основные признаки текста 

(повторение) 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

3.2 

Информационная переработка 

текста. Смысловой анализ 

текста 

 2    1  
Библиотека ЦОК 

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

3.3 

Функционально-смысловые 

типы речи. Рассуждение как 

функционально-смысловой 

тип речи 

 4    2  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  8   

Раздел 4.Функциональные разновидности языка 

4.1 Публицистический стиль  4    
Библиотека ЦОК 

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

4.2 Официально деловой стиль  2    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  6   

Раздел 5.Система языка. Морфология. Культура речи. Орфорграфия 

5.1 
Морфология как раздел науки 

о языке (обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

5.2 
Причастие как особая форма 

глагола 
 20    4  

Библиотека ЦОК 

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

5.3 
Деепричастие как особая 

форма глагола 
 14    5  

Библиотека ЦОК 

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

5.4 Наречие  21    8  
Библиотека ЦОК 

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

5.5 Слова категории состояния  2    
Библиотека ЦОК 

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

5.6 Служебные части речи  1    
Библиотека ЦОК 

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

5.7 Предлог  12    5  
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
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5.8 Союз  12    3  
Библиотека ЦОК 

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

5.9 Частица  12    5  
Библиотека ЦОК 

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

5.10 
Междометия и 

звукоподражательные слова 
 4    2  

Библиотека ЦОК 

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

5.11 
Омонимия слов разных частей 

речи 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  101   

Повторение пройденного материала  8    
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль (сочинения, 

изложения, контрольные и 

проверочные работы, диктанты) 

 10   10   
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136   10   36   

 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Общие сведения о языке 

1.1 
Русский язык в кругу других 

славянских языков 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  1   

Раздел 2.Язык и речь 

2.1 
Виды речи. Монолог и 

диалог. Их разновидности 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  4   

Раздел 3.Текст 

3.1 

Текст и его признаки. 

Функционально-смысловые 

типы речи. Смысловой 

анализ текста. 

Информационная 

переработка текста 

 5    2  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  5   

Раздел 4.Функциональные разновидности языка 

4.1 

Официально-деловой стиль. 

Жанры официально-делового 

стиля. Научный стиль. 

 5    1  
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
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Жанры научного стиля 

Итого по разделу  5   

Раздел 5.Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

5.1 
Синтаксис как раздел 

лингвистики 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

5.2 
Пунктуация. Функции знаков 

препинания 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  2   

Раздел 6.Система языка. Словосочетание 

6.1 

Словосочетание и его 

признаки. Виды 

словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова. Типы 

подчинительной связи в 

словосочетании 

 5    2  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  5   

Раздел 7.Система языка. Предложение 

7.1 
Предложение и его основные 

признаки. Виды предложений 
 6    5  

Библиотека ЦОК 

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

7.2 

Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения 

(грамматическая основа) 

 5    
Библиотека ЦОК 

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

7.3 
Второстепенные члены 

предложения 
 10    3  

Библиотека ЦОК 

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

7.4 

Односоставные предложения. 

Виды односоставных 

предложений 

 10    3  
Библиотека ЦОК 

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

7.5 

Простое осложнённое 

предложение. Предложения с 

однородными членами 

 10    4  
Библиотека ЦОК 

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

7.6 

Предложения с 

обособленными членами. 

Виды обособленных членов 

предложения. Уточняющие 

члены предложения, 

пояснительные и 

присоединительные 

конструкции 

 12    5  
Библиотека ЦОК 

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

7.7 

Предложения с обращениями, 

вводными и вставными 

конструкциями. Обращение. 

Вводные конструкции. 

 10    5  
Библиотека ЦОК 

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

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

Итого по разделу  63   

Повторение пройденного материала  8    8  
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль (сочинения, 

изложения, контрольные и 

проверочные работы, диктанты) 

 9   9   
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   9   39   

 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Общие сведения о языке 

1.1 
Роль русского языка в 

Российской Федерации 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

1.2 
Русский язык в современном 

мире 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  4   

Раздел 2.Язык и речь 

2.1 

Речь устная и письменная, 

монологическая и 

диалогическая (повторение). 

Виды речевой деятельности: 

аудирование, чтение, 

говорение, письмо 

 4    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  4   

Раздел 3.Текст 

3.1 

Текст и его признаки 

(обобщение). 

Функционально-смысловые 

типы речи (обобщение). 

Смысловой анализ текста 

(обобщение). 

Информационная 

переработка текста 

 3    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  3   

Раздел 4.Функциональные разновидности языка 

4.1 
Функциональные 

разновидности языка. Язык 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
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художественной литературы 

и его отличия от других 

функциональных 

разновидностей современного 

русского языка 

4.2 Научный стиль  3    1  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  5   

Раздел 5.Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

5.1 Сложное предложение  1    
Библиотека ЦОК 

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

5.2 
Сложносочинённое 

предложение 
 12    4  

Библиотека ЦОК 

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

5.3 
Сложноподчинённое 

предложение 
 27    5  

Библиотека ЦОК 

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

5.4 
Бессоюзное сложное 

предложение 
 16    8  

Библиотека ЦОК 

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

5.5 

Сложные предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи 

 9    2  
Библиотека ЦОК 

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

5.6 
Прямая и косвенная речь. 

Цитирование 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  69   

Повторение пройденного материала  8    
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль (сочинения, 

изложения, контрольные и 

проверочные работы, диктанты) 

 9   9   
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   9   21   

 

Рабочаяпрограммаучебного предмета«Литература».  

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература»(предметнаяобласть 

«Русскийязыкилитература») (далеесоответственно-программаполитературе,литература) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоенияпрограммыпо литературе. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической 

помощиучителюлитературывсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету,ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методикиобучения. 

Программаполитературепозволитучителю: 

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
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реализоватьвпроцессепреподаваниялитературысовременныеподходыкформированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированныхв ФГОСООО; 

определитьобязательную(инвариантную)частьсодержанияполитературе;определитьиструктурироватьпланируем

ыерезультатыобученияисодержаниеучебногопредметапогодамобучениявсоответствиисФГОСООО,рабочейпрог

раммой воспитания. 

Личностныеиметапредметныерезультатывпрограммеполитературепредставлены с учётом особенностей 

преподавания учебного предмета на уровнеосновного общего образования, планируемые предметные 

результаты распределеныпо годамобучения. 

Литературавнаибольшейстепениспособствуетформированиюдуховногообликаинравственныхориентировмолодо

гопоколения,таккакзанимаетведущееместовэмоциональном,интеллектуальномиэстетическомразвитииобучающи

хся,встановленииосновихмиропониманияинациональногосамосознания.Особенностилитературыкакучебногопре

дметасвязаныстем,чтолитературныепроизведенияявляютсяфеноменомкультуры:внихзаключеноэстетическоеосв

оениемира,абогатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 

образах,которыесодержатвсебе потенциалвоздействияначитателейиприобщаютих кнравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

.Основусодержаниялитературногообразованиясоставляютчтениеиизучение 

выдающихсяхудожественныхпроизведенийрусскойимировойлитературы,чтоспособствует постижению таких 

нравственных категорий, как добро, 

справедливость,честь,патриотизм,гуманизм,дом,семья.Целостноевосприятиеипониманиехудожественногопроиз

ведения,его 

 

анализиинтерпретациявозможнылишьприсоответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, 

которая зависит отвозрастных особенностей обучающихся, их психического и литературного 

развития,жизненногоичитательскогоопыта. 

 

Полноценноелитературноеобразованиенауровнеосновногообщегообразованияневозможнобезучётапреемственностис

учебнымпредметом 

 

«Литературное чтение» на уровне начального общего образования, межпредметныхсвязей с русским языком, 

учебным предметом «История» и учебными 

предметамипредметнойобласти«Искусство»,чтоспособствуетразвитиюречи,историзмамышления,художественно

говкуса,формированиюэстетическогоотношениякокружающемумируи 

еговоплощениявтворческихработахразличныхжанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко- литературногопроцесса (от фольклора до 

новейшей русской литературы) и представлены разделы,касающиесяотечественной и зарубежнойлитературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждоймонографическойилиобзорнойтемыинаправленынадостижениепланируемыхрезультатовобучениялитера
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туре. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят 

вформированииуобучающихсяпотребностивкачественномчтении,культурычитательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания 

собственныхустныхиписьменныхвысказываний,вразвитиичувствапричастностикотечественнойкультуре 

иуважения к другим культурам, аксиологической сферыличностинаосновевысокихдуховно-

нравственныхидеалов,воплощённыхвотечественной изарубежнойлитературе. 

Достижениецелейизучениялитературывозможноприрешенииучебныхзадач,которыепостепенноусложняютсяот5 

к9 классу. 

Задачи,связанныеспониманиемлитературыкакоднойизосновныхнационально-

культурныхценностейнарода,какособогоспособапознанияжизни,с 

обеспечениемкультурнойсамоидентификации,осознаниемкоммуникативно-

эстетическихвозможностейродногоязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой 

культуры,состоятвприобщенииобучающихсякнаследиюотечественнойизарубежнойклассической литературы и 

лучшим образцам современной литературы, воспитанииуважениякотечественнойклассикекаквысочайшему 

достижениюнациональнойкультуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-

культурной идентичностии способности к диалогу культур,освоению 

духовногоопытачеловечества,национальныхиобщечеловеческихкультурныхтрадицийиценностей;формировани

югуманистического мировоззрения. 

Задачи,связанныесосознаниемзначимостичтенияиизучениялитературыдлядальнейшегоразвитияобучающихся,сф

ормированиемихпотребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этоммире,сгармонизациейотношенийчеловекаиобщества,ориентированынавоспитаниеиразвитиемотивациикчтен

июхудожественныхпроизведений,какизучаемыхнаурокахлитературы,такипрочитанныхсамостоятельно,чтоспосо

бствуетнакоплениюпозитивногоопытаосвоениялитературныхпроизведений,втом числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе,чтению,книжнойкультуре. 

Задачи,связанныесвоспитаниемобучающегося,обладающегоэстетическимвкусом,с 

 

формированиемуменийвоспринимать,анализировать,критическиоцениватьиинтерпретироватьпрочитанное,напр

авленынаформирование у обучающихся системы знаний о литературе как искусстве слова, втом числе основных 

теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых 

дляпонимания,анализаиинтерпретациихудожественныхпроизведений,умениявоспринимать их в историко-

культурном контексте, сопоставлять с произведениямидругих видов искусства; развитие читательских умений, 

творческих способностей,эстетическоговкуса.Этизадачинаправленынаразвитиеумениявыявлятьпроблематику 

произведений и их художественные особенности, выделять авторскуюпозицию и выражать собственное 

отношение к прочитанному; воспринимать 

текстыхудожественныхпроизведенийвединствеформыисодержания,реализуя 
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возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций,сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы ипроблемы как между собой, так и с произведениями 

других искусств, формироватьпредставленияоспецификелитературыврядудругихискусствиобисторико-

литературномпроцессе,развиватьуменияпоисканеобходимойинформациисиспользованиемразличныхисточников,

владетьнавыкамиихкритическойоценки. 

Задачи,связанныесосознаниемобучающимисякоммуникативно-эстетических возможностей языка наоснове 

изучения выдающихся произведенийотечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, 

направлены насовершенствованиеречиобучающихсянапримеревысокихобразцовхудожественнойлитературы и 

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

читать произведения, в том числе наизусть,владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном 

диалоге, воспринимаячужуюточкузренияи аргументированно отстаиваясвою..Общее число часов, 

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

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

Содержаниеобученияв5классе. 

Мифология. 

МифынародовРоссииимира. 

Фольклор. 

Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.СказкинародовРоссииинародовмира(неменеетрёх). 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы иКорни», «Свинья под Дубом», 

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

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

«Няне»идругие. «Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

НВ.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника. 

«ВечеранахутореблизДиканьки». 

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

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». 

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

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

ЛитератураXIX-XXвеков. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXIX-

XXвековороднойприродеиосвязичеловекасРодиной(неменеепятистихотворенийтрёхпоэтов).Стихотворения А.К. 

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

ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX-XX 

веков. 

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

М.М.Зощенко(дварассказаповыбору).Например,«Галоша»,«ЛёляиМинька»,«Ёлка»,«Золотыеслова»,«Встреча»и 

другие. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (неменее 

двух).А.И.Куприн,М.М.Пришвин,К.Г.Паустовский. 

A. П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Корова»,«Никита»идругие. 

B. П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро». 

ЛитератураXX-XXIвеков. 

Произведенияотечественнойлитературынатему«Человекнавойне»(неменеедвух).Например,Л.А.Кассиль«Дороги

емоимальчишки»,Ю.Я.Яковлев 

«ДевочкисВасильевскогоострова»,В.П.Катаев«Сынполка»,К.М.Симонов«Сынартиллериста»идругие. 

Произведения отечественныхписателей XIX-XXI вековна

 темудетства(неменеедвух). Например, произведенияВ.Г. Короленко, В.П. Катаева, 

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

Ю.Я.Яковлева,И.Коваля,А.А.Гиваргизова,М.С.Аромштам,Н.Ю.Абгарянидругие. 

Произведения приключенческого жанра

 отечественныхписателей(одноповыбору).Например,К.Булычёв.«Девочка,скоторойничегонесл

учится», 

«Миллионприключений»(главыповыбору)идругие. 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 

Стихотворения(одноповыбору).Р.Г.Гамзатов«Песнясоловья»;М.Карим 

«Этупеснюматьмнепела». 

Зарубежнаялитература. 

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

Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).Например,Л.Кэрролл«АлисавСтранеЧудес»(главыповы

бору),Д.Толкин«Хоббит,или Тудаиобратно»(главыпо выбору)и другие. 

Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках(двапроизведенияповыбору).Например,М.  

Твен«ПриключенияТомаСойера»(главыповыбору),  Д.  Лондон 

«Сказание о Кише», Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущихног»,«Зелёноеутро»идругие. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по 

выбору).Например,Р.Стивенсон«Островсокровищ»,«Чёрнаястрела»идругие. 

Зарубежнаяпрозаоживотных(одно-двапроизведенияповыбору). 

Э.Сетон-Томпсон «Королевская аналостанка», Д. Даррелл «Говорящий свёрток», 

Д.Лондон«Белыйклык»,Д.Киплинг«Маугли»,«Рикки-Тикки-Тави»идругие. 

Содержаниеобученияв6классе. 

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

Фольклор. 

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

НародныепесниибалладынародовРоссииимира(неменеетрёхпесениоднойбаллады). Например «Песньо

 Роланде»(фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» 

(фрагменты),баллада«Аника-воин»идругие. 

Древнерусскаялитература. 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание обелгородском киселе», 

«Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание осмерти князяОлега». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«ПесньовещемОлеге», «Зимняядорога»,«Узник»,«Туча»идругие,роман 

«Дубровский». 

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

«Утёс»идругие. 

А.В. Кольцов.Стихотворения (не менее двух).Например, «Косарь»,«Соловей»и другие. 

ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеедвух).

 «Естьвосенипервоначально

й...»,«Споляны коршун поднялся...»и другие. 

А.А.Фет.Стихотворения(неменеедвух).«Учисьуних-удуба,уберёзы...»,«Япришёлктебесприветом...»и другие. 

И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг».Н.С.Лесков.Сказ«Левша». 

Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы). 

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

«Хамелеон»,«Смертьчиновника»идругие. 

A. И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

ЛитератураXXвека. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовначалаXXвека(неменеедвух).Например,стихотворенияС.А.Есенина, 

В.В.Маяковского, А.А.Блокаидругие. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXXвека(неменеечетырёхстихотворенийдвухпоэтов).Например,стихотворен

ия О.Ф.Берггольц, 

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

ПрозаотечественныхписателейконцаXX-началаXXIвека,втом 

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

Б.Л.Васильев«Экспонат№...»,Б.П.Екимов«Ночьисцеления», 

А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Оченьстрашный 1942Новыйгод») 

идругие. 
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B. Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления 

человека(неменеедвух).Например,Р.П.Погодин«Кирпичныеострова»,Р.И.Фраерман 

«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», Ю.И. Коваль «Самая лёгкаялодкав мире»идругие. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (неменее двух). Например, А.В. Жвалевский и 

Е.Б. Пастернак «Время всегда хорошее»;В.В.Ледерман«Календарьма(й)я»и другие. 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 

Стихотворения(дваповыбору).Например,М.Карим«Бессмертие»(фрагменты),Г.Тукай«Роднаядеревня»,«Книга»,

К.Кулиев«Когданаменянавалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...», «Что б ни делалось 

насвете...»идругие. 

Зарубежнаялитература. 

Д.Дефо«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 

Д.Свифт«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 

Произведениязарубежныхписателейнатемувзрослениячеловека(неменеедвух).Например,Ж.Верн«ДетикапитанаГ

ранта»(главыповыбору),X.Ли 

«Убитьпересмешника»(главыповыбору)идругие. 

Произведениясовременныхзарубежныхписателей-

фантастов(неменеедвух).Например,Д.Роулинг«ГарриПоттер»(главыповыбору),Д.Джонс«Домсхарактером»идруг

ие. 

Содержаниеобученияв7классе. 

Древнерусскаялитература. 

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

сокращении)идругие. 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеечетырёх).Например,«Воглубинесибирскихруд...»,«19октября»(«Роняетлесба

гряныйсвойубор...»),«И.И.Пущину», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...» и другие. «Повести

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

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

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

 волнуетсяжелтеющаянива...»,«Ангел»,«Молитва»(«Вминутужизнитрудную...»)идругие. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого

 купцаКалашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

И.С.Тургенев.Рассказыизцикла«Запискиохотника»(дваповыбору). 

Например,«Бирюк»,«ХорьиКалиныч»идругие.Стихотворениявпрозе.Например,«Русский 
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язык»,«Воробей»идругие. 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала». 

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

подъезда»,«Железнаядорога»идругие. 

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

идругие(неменеедвухстихотворенийповыбору). 

М.Е.Салтыков-Щедрин.Сказки(двеповыбору).Например,«Повестьотом,какодин мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» идругие. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему(неменее 

двух).Например,А.К.Толстой,Р.Сабатини, Ф.Куперидругие. 

ЛитератураконцаXIX-началаXXвека. 

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

М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведениеповыбору).Например, 

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

Сатирическиепроизведенияотечественныхизарубежныхписателей(неменеедвух).Например,М.М.Зощенко,А.Т.Аве

рченко,Н.Тэффи,О.Генри,Я.Гашекаи другие. 

ЛитературапервойполовиныXXвека. 

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

«Алыепаруса»,«Зелёнаялампа»идругие. 

ОтечественнаяпоэзияпервойполовиныXXвека.Стихотворениянатемумечтыиреальности(два-

триповыбору).Например,стихотворенияА.А.Блока,Н.С.Гумилёва,М.И.Цветаевой идругие. 

B. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, 

«Необычайноеприключение,бывшеесВладимиромМаяковскимлетомнадаче»,«Хорошееотношениеклошадям»ид

ругие. 

М.А.Шолохов«Донскиерассказы»(одинповыбору).Например,«Родинка», 

«Чужаякровь»идругие. 

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

«Неизвестныйцветок»идругие.ЛитературавторойполовиныXXвека. 

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

«СтенькаРазин»,«Критики»идругие. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXX-XXIвеков(неменеечетырёх стихотворений двух поэтов). Например, 

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

ПроизведенияотечественныхпрозаиковвторойполовиныXX-началаXXIвека (неменее 

двух).Например,произведенияФ.А.Абрамова, 

В.П.Астафьева,В.И.Белова,Ф.А.Искандераидругие. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора 
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имжизненногопути(неменеедвухпроизведенийсовременныхотечественныхизарубежныхписателей).Например,Л.

Л.Волкова«Всемвыйтиизкадра»,Т.В.Михеева«Лёгкиегоры», У. Старк«Умеешьлитысвистеть,Йоханна?»идругие. 

Зарубежнаялитература. 

М. Сервантес. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы).Зарубежнаяновеллистика(одно-

двапроизведенияповыбору).Например,П. 

Мериме.«МаттеоФальконе»,О.Генри.«Дарыволхвов»,«Последнийлист»идругие. 

А.Экзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 

Содержаниеобученияв8классе. 

Древнерусскаялитература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). «Житие

 СергияРадонежского»,«Житие протопопаАввакума,им самимнаписанное». 

ЛитератураXVIIIвека. 

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

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

«Анчар»идругие.«Маленькиетрагедии»(однапьесаповыбору).Например,«МоцартиСальери»,«Каменный гость»и 

другие.Роман «Капитанскаядочка». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтобсвет узнал...», «Из-под 

таинственной, холодной полумаски...», «Нищий» и другие.Поэма«Мцыри». 

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

ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

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

Ф.М.Достоевский«Бедныелюди»,«Белыеночи»(однопроизведениеповыбору). 

Л.Н.Толстой.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например, 

«Отрочество»(главы)идругие. 

ЛитературапервойполовиныXXвека. 

Произведенияписателейрусскогозарубежья(неменеедвухповыбору). 

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

ПоэзияпервойполовиныXXвека(неменеетрёхстихотворенийнатему 

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

астернакаи другие. 

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

ЛитературавторойполовиныXXвека. 

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

«Двасолдата»,«Поединок»идругие). 

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер».М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба 
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человека».А.И.Солженицын.Рассказ«Матрёниндвор». 

ПроизведенияотечественныхпрозаиковвторойполовиныXX-XXIвека(неменее 

двухпроизведений).Например,произведения Е.И.Носова, 

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

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX -

началоXXIвека(неменеедвухпроизведенийнатему«Человеквситуациинравственного выбора»). Например, 

произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева,Н.С.Дашевской,Д.Сэлинджера,К.Патерсона,Б.Кауфмана 

идругих). 

Поэзия второй половины XX - начала XXI века (не менее трёх стихотворений).Например, стихотворения Н.А. 

Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М.Симонова,Р.Г.Гамзатова,Б.Ш.Окуджавы,В.С.Высоцкого, 

А.А.Вознесенского,Е.А.Евтушенко,Р.И.Рождественского,И.А.Бродского,А.С.Кушнераидругие. 

Зарубежнаялитература. 

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

яумеретьхочу...»,№130«Еёглазаназвёздынепохожи...»идругие.Трагедия«РомеоиДжульетта»(фрагментыповыбор

у). 

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

Содержаниеобученияв9классе. 

Древнерусскаялитература. 

«СловоополкуИгореве». 

ЛитератураXVIIIвека. 

М.В.Ломоносов«ОданаденьвосшествиянаВсероссийскийпрестолЕяВеличестваГосударыниИмператрицыЕлисаве

тыПетровны1747года»идругиестихотворения(повыбору). 

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

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

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

«Светлана», «Невыразимое»,«Море»идругие. 

А.С.Грибоедов.Комедия«Гореотума». 

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

менеетрёхстихотворенийпо выбору). 

А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдольулиц шумных...», «...Вновь я посетил...», 

«Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Япомню чудное мгновенье...»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-

пустынники ижёнынепорочны...»,«Пора,мойдруг,пора!Покоясердцепросит...»,«Поэт», 

«Пророк»,«Свободысеятельпустынный...»,«Элегия»(«Безумныхлетугасшеевеселье...»), «Я вас любил: любовь 

ещё, быть может...», «Я памятник себе воздвигнерукотворный...» и другие. Поэма «Медный всадник». Роман в 

стихах «ЕвгенийОнегин». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения.Например,«Выхожуодинянадорогу...»,«Дума»,«Искучноигрустно»,«Какчасто,п
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ёстроютолпоюокружён...», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»),«Нет, не тебя так пылко ялюблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мойкинжал...»),«Пророк»,«Родина»,«СмертьПоэта»,«Сон» 

(«Вполдневныйжарвдолине Дагестана...»), «Я жить хочу, хочу печали...» и другие. Роман «Герой 

нашеговремени». 

Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвыедуши». 

ОтечественнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору).Например,произведения:А.Погорельск

ий«Лафертовскаямаковница»,А.А.Бестужева-

Марлинский«Часыизеркало»,А.И.Герцен«Ктовиноват?»(главыповыбору)идругие. 

Зарубежнаялитература. 

Данте«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору).У.Шекспир.Трагедия 

«Гамлет»(фрагменты по выбору). 

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

Д.Байрон.Стихотворения(одноповыбору).Например,«Душамоямрачна. 

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие Поэма «ПаломничествоЧайльд-

Гарольда»(неменееодного фрагментаповыбору). 

ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору). 

Например,произведенияЭ.Гофмана,В.Гюго,В.Скоттаидругие. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыполитературенауровнеосновногообщего 

образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровнеосновного общего  

 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутре

нней позицииличности. 

Врезультатеизучениялитературынауровнеосновногообщегообразованияуобучающегосябудутсформированыслед

ующиеличностныерезультаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, 

втомчислевсопоставлениисситуациями,отражённымивлитературныхпроизведениях; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличных социальных институтов в жизни 

человека; представление об 

основныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвп

оликультурномимногоконфессиональномобществе,втомчислесиспользованиемпримеровизлитературы; 
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представлениеоспособахпротиводействиякоррупции,готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремл

ениеквзаимопониманиюивзаимопомощи, в том числе с использованием примеров из литературы; 

активноеучастие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию вгуманитарной 

деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка,истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России в 

контекстеизученияпроизведенийрусскойизарубежнойлитературы,атакжелитературнародовРоссии; 

ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины-

России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода,втомчислеотражё

ннымвхудожественныхпроизведениях;уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуи

природномунаследиюипамятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, 

обращаявниманиенаихвоплощениев литературе; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыборасоценкойповеденияипоступковперсо

нажейлитературныхпроизведений;готовность оценивать своё поведение и поступки,а также поведение и 

поступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствий поступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуального 

иобщественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

идругихнародов,пониманиеэмоциональноговоздействияискусства,втомчислеизучаемыхлитературныхпроизведе

ний; 

осознаниеважностихудожественнойлитературыикультурыкаксредствакоммуникации исамовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального благополучия: 

осознаниеценностижизнисиспользованиемсобственногожизненногоичитательского опыта, ответственного 

отношения к своему здоровью и установка 

наздоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиот

дыха, регулярнаяфизическаяактивность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение) и иныхформ 

вредадля физическогопсихическогоздоровья,соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасного 

поведенияв Интернете; 
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способностьадаптироваться к стрессовымситуациями 

меняющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстра

иваядальнейшиецели,умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяи

других,опираясьна 

примерыизлитературных произведений, управлять

 собственнымэмоциональнымсостоянием,сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправа

 на ошибкуи такого же права другого человека с оценкой

 поступковлитературныхгероев; 

6) трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,образовательнойорганизации,населенног

опункта,родногокрая)технологическойи социальнойнаправленности,способностьинициировать, планироватьи 

самостоятельновыполнятьтакого родадеятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

томчисленаосновепримененияизучаемогопредметногознанияизнакомствасдеятельностьюгероевнастраницахлите

ратурныхпроизведений; 

осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенео

бходимыхуменийдляэтого;готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;уважениектрудуирезультатамтру

довойдеятельности,втомчислеприизучениипроизведенийрусскогофольклораилитературы,осознанныйвыборипос

троениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучетомличныхиобщественныхинтересовипо

требностей; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук длярешения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки ихвозможныхпоследствийдляокружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характераэкологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящих вред окружающей 

среде, в том числе сформированное при знакомстве 

слитературнымипроизведениями,поднимающимиэкологическиепроблемы;осознаниесвоейроликакгражданинаип

отребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсреды,готовностькучастиювпрактиче

ской деятельности экологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновных закономерностях развития 

человека, природы и общества, 

взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредойсиспользованиемизученныхисамостоятельно 

прочитанныхлитературныхпроизведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира,овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельностисучётомспецификилитературного 

образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступкови стремление совершенствовать пути 
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достижения индивидуального и коллективногоблагополучия. 

9) обеспечениеадаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальной иприроднойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующихведущейдеятельностив

озраста,нормиправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,гру

ппы,сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды;изучениеиоценкасоциальныхролей 

персонажейлитературныхпроизведений; 

потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределенности,открытостьопытуизнаниямдругих,вдействиивуслови

яхнеопределенности,повышениеуровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учитьсяудругихлюдей,осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенции из опыта других, 

в выявлении и связывании образов, необходимость вформировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы 

обобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитысобственныхзнанийикомпетентностей,п

ланироватьсвоёразвитие,умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлениямивобластиконцеп

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

свои действия с учётом влияния на 

окружающуюсреду,достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия,опираясьнажиз

ненныйичитательскийопыт;восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер,оцениватьситуаци

юстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия;формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,форми

роватьопыт,находитьпозитивноевпроизошедшейситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствиигарантийуспеха. 

Врезультатеизучениялитературынауровнеосновногообщегообразования у обучающегося будут сформированы 

познавательные 

универсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальны

еучебныедействия,совместнаядеятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: выявлять ихарактеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и 

учебныхтекстов,литературныхгероевидругие)иявлений(литературныхнаправлений,этаповисторико-

литературного процесса); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифицироватьлитературные объекты по 

существенному признаку, устанавливать основания для ихобобщения и сравнения,определятькритерии 

проводимогоанализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречияврассматриваемыхлитературныхфактахинаблюденияхнадтекстом;предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 
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задачи;выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешения 

поставленнойучебнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

ипроцессов;проводитьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоана

логии;формулироватьгипотезыобихвзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипамитекстов(сравниватьнесколько

вариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуни

версальныхучебныхдействий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявлитературномобразовании; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,исамо

стоятельноустанавливатьискомоеи данное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсвою 

позицию,мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлениюособенностейлитерату

рногообъектаизучения,причинно-следственныхсвязей изависимостей объектовмеждусобой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования(эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,опыта,исследования

;владетьинструментамиоценкидостоверности полученныхвыводовиобобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия 

ваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах, 

втомчислевлитературныхпроизведениях. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкак частьпознавательных универсальных 

учебныхдействий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборелитературнойидругойинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебной задачии 

заданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьлитературнуюи 

другуюинформациюразличныхвидовиформпредставления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и тужеидею,версию)в 

различныхинформационныхисточниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной 

идругойинформацииииллюстрироватьрешаемыеучебныезадачинесложнымисхемами,диаграммами,иной 

графикойи ихкомбинациями; 

оцениватьнадёжностьлитературнойидругойинформациипокритериям,предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; эффективнозапоминатьи систематизироватьэтуинформацию. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 
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универсальныхучебныхдействий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

сусловиямиицелямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии влитературныхпроизведениях,и 

смягчатьконфликты,вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуикорректноформулироватьсвоивозра

жения;входеучебногодиалогаи(или)дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи,нацеленныенарешениеучебнойзадачииподдержаниеблагожелательностиобщения;сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(литературоведческогоэксперимента,исследования,проект

а); 

 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменныетексты сиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасти регулятивных 

универсальныхучебныхдействий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируяситуации,изображённыевхудожественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его 

часть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей, 

аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) 

икорректироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийобизучаемомлитературномобъекте;пров

одитьвыборибратьответственностьзарешение. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля,эмоциональногоинтеллектакакчастирегулятивных

универсальныхучебныхдействий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературномобразовании; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитыватьконтексти

 предвидетьтрудности,которыемогутвозникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснятьпричины   

достижения   (недостижения)   результатовдеятельности,давать оценку приобретённому опыту, находить 

позитивное в произошедшей  

ситуации;вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельствиизменившихсяситуаций,установленны

хошибок,возникшихтрудностей,оценивать 
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соответствиерезультатацелииусловиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлятьими иэмоциямидругих; 

выявлять ианализировать причиныэмоций; ставить 

себянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого,анализируяпримерыизхудожественнойлитера

туры;регулироватьспособвыражения своихэмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,размышляянадвзаимоотношениями литературных героев; 

признавать своё право на ошибку и такоежеправодругого; 

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

другим;осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) ииндивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы на уроках 

литературы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействияприрешении 

поставленнойзадачи; 

 

приниматьцельсовместнойучебнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьрол

и,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

обобщатьмнениянесколькихчеловек;проявлятьготовностьруководить,выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы науроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль 

(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманд

ы,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обмен мнений,«мозговыештурмы»ииные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своемунаправлению,икоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды;оцениватькачествосвоеговкладав

общийрезультатпокритериям,сформулированнымучастникамивзаимодействияналитературныхзанятиях;сравнив

атьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность кпредоставлениюотчётапередгруппой. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыполитературенауровне 

основногообщегообразованиядолжныобеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и 

еёроливформированиигражданственностиипатриотизма,укрепленииединствамногонационального 

народаРоссийскойФедерации; 

2) пониманиеспецификилитературыкаквидаискусства,принципиальныхотличийхудожественноготекста

оттекстанаучного,делового,публицистического; 

3) овладениеумениямиэстетическогоисмысловогоанализапроизведенийустногонародноготворчестваиху

дожественнойлитературы,умениямивоспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

пониматьхудожественнуюкартинумира,отражённуювлитературныхпроизведениях,сучётомнеоднозначности 
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заложенных в них художественныхсмыслов: 

овладениеумениеманализироватьпроизведениевединствеформыисодержания,определятьтематикуипроблематик

упроизведения,родовуюижанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, 

повествователя,рассказчика,авторскуюпозицию,учитываяхудожественныеособенностипроизведенияивоплощён

ныевнёмреалии;характеризоватьавторскийпафос;выявлятьособенностиязыкахудожественногопроизведения,поэт

ическойипрозаической речи; 

овладениетеоретико-

литературнымипонятиямиииспользованиеихвпроцессеанализа,интерпретациипроизведенийиоформлениясобстве

нныхоценокинаблюдений(художественнаялитература иустное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ; факт и вымысел; литературные 

направления(классицизм,сентиментализм,романтизм,реализм),роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ,притча,п

овесть,роман,комедия,драма,трагедия,поэма,басня,баллада,песня,ода,элегия, послание, 

отрывок,сонет,эпиграмма,лироэпические(поэма,баллада);формаисодержаниелитературногопроизведения;тема,и

дея,проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, 

композиция,эпиграф;стадииразвитиядействия(экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация, развязка, 

эпилог); авторское отступление, конфликт); система 

образов;образавтора,повествователь,рассказчик,литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой,лирический  

персонаж;речеваяхарактеристикагероя;реплика, 

диалог,монолог;ремарка;портрет,пейзаж,интерьер,художественнаядеталь,символ,подтекст, психологизм; сатира, 

юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, 

метафора,сравнение,олицетворение,гипербола;антитеза,аллегория,риторическийвопрос,риторическоевосклицан

ие,инверсия;повтор,анафора;умолчание,параллелизм,звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза; 

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

овладениеумениемрассматриватьизученныепроизведенияврамкахисторико-

литературногопроцесса(определятьиучитыватьприанализепринадлежностьпроизведениякисторическомувремен

и,определённомулитературномунаправлению); 

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографииписателей (в том числе А.С. 

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В.Гоголя)иособенностямиисторическойэпохи,авторскогомировоззрения,проблематики произведений; 

овладениеумениемсопоставлятьпроизведения,ихфрагменты(сучётомвнутритекстовых и межтекстовых связей), 

образы персонажей, литературные 

явленияифакты,сюжетыразныхлитературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,приёмы,эпизодытекста; 

овладениеумениемсопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведения художественной 

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

4) совершенствованиеумениявыразительно(сучётоминдивидуальныхособенностейобучающихся)читать

,втомчисленаизусть,неменее12произведенийи(или)фрагментов; 

5) овладениеумениемпересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый,выборочн



99 

 

ый,творческийпересказ,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюи формулироватьвопросы к тексту; 

6) развитиеуменияучаствоватьвдиалогеопрочитанномпроизведении,вдискуссииналитературныетемы,со

относитьсобственнуюпозициюспозициейавтораимнениямиучастниковдискуссии,даватьаргументированнуюоце

нкупрочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказыванияразных жанров, писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с 

использованиемпрочитанныхпроизведений(неменее250слов),аннотаций,отзывов,рецензий;применятьразличны

евидыцитирования;проводитьссылкинаисточникинформации;редактироватьсобственныеи 

чужиеписьменныетексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуальноизученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской 

изарубежнойлитературыисовременныхавторов(втомчислесиспользованиемметодов 

смысловогочтенияиэстетическогоанализа): «Словоополку 

Игореве»;стихотворенияМ.В.Ломоносова,Г.Р.Державина;комедияД.И.Фонвизина 

«Недоросль»;повестьН.М.Карамзина«БеднаяЛиза»;басниИ.А.Крылова;стихотворения и баллады В.А. 

Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»,произведенияА.С.Пушкина:стихотворения,поэма 

 

 

«Медныйвсадник»,романвстихах«ЕвгенийОнегин»,роман«Капитанскаядочка»,повесть«Станционныйсмотрител

ь»;произведенияМ.Ю.Лермонтова:стихотворения,«ПесняпроцаряИванаВасильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри»,роман «Геройнашего времени»;произведения 

H.B.Гоголя:комедия«Ревизор»,повесть«Шинель»,поэма«Мёртвыедуши»;стихотворенияФ.И.Тютчева,А.А.Фета,Н.

А.Некрасова;М.Е.Салтыкова-Щедрина 

«Повестьотом,какодинмужикдвухгенераловпрокормил»;поодномупроизведению(повыбору)писателей:Ф.М.Дос

тоевский,И.С.Тургенев,Л.Н.Толстой, Н.С.Лесков;рассказыА.П.Чехова;стихотворенияИ.А.Бунина, 

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

Пастернака, рассказы А.Н. Толстого «Русский характер», 

М.А.Шолохова«Судьбачеловека»,«Донскиерассказы»,поэмаА.Т.Твардовского 

«Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», 

«СтенькаРазин»;рассказА.И.Солженицына«Матрёниндвор»,рассказВ.Г.Распутина«Урокифранцузского»;поодно

му произведению(по выбору) 

А.П.Платонова,М.А.Булгакова;произведениялитературывторойполовиныXX-XXIв.:не менеетрёхпрозаиковпо 

выбору(втомчислеФ.А.Абрамов, 

Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. 

Носов,А.Н.иБ.Н.Стругацкие,В.Ф.Тендряков);неменеетрёхпоэтовповыбору(втомчислеР.Г.Гамзатов,О.Ф.Бергголь

ц,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; 
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9) понимание важности чтения и изучения произведений устного 

народноготворчестваихудожественной литературыкак 

способапознаниямира,источникаэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжесредствасобственногоразвит

ия; 

10) развитиеуменияпланироватьсобственноечтение,формироватьиобогащатьсвойкругчтения,втомчисл

езасчётпроизведенийсовременнойлитературы; 

11) формированиеуменияучаствоватьвпроектнойилиисследовательскойдеятельности(сприобретением

опытапубличногопредставленияполученныхрезультатов); 

12) овладениеумениемиспользоватьсловариисправочники,втомчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе,подбиратьпроверенныеисточникивбиблиотечных

фондах,втомчислеизчиславерифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень,для выполнения учебной задачи; применять информационно-

коммуникационныетехнологии(далее-ИКТ), 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасности. 

20.7.1. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 

5классеобучающийсянаучится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы иеё роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами РоссийскойФедерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что 

художественныйтекстотличаетсяоттекста научного,делового,публицистического; 

3) владетьэлементарнымиумениямивоспринимать,анализировать,интерпретироватьи 

оцениватьпрочитанныепроизведения: 

определятьтемуиглавнуюмысльпроизведения,иметьначальныепредставления о родах и жанрах 

литературы; характеризовать героев-персонажей,давать их сравнительные характеристики; выявлять 

элементарные особенностиязыкахудожественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи; 

пониматьсмысловоенаполнениетеоретико-литературныхпонятийиучиться использовать в процессе 

анализа и интерпретации произведений такихтеоретико-

литературныхпонятий,какхудожественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия;художест

венныйобраз;литературныежанры(народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня);тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой 

(персонаж),речеваяхарактеристикаперсонажей;портрет,пейзаж,художественнаядеталь;эпитет,сравнение,

метафора,олицетворение;аллегория;ритм,рифма; 

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы 

персонажей;сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостоятельнопрочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями 

другихвидовискусства(сучётомвозраста, литературногоразвитияобучающихся); 
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4) выразительночитать,втомчисленаизусть(неменее5поэтическихпроизведений,невыуче

нныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитературногоразвитияииндиви

дуальныхособенностейобучающихся); 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый,выборочныйп

ересказ,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюиспомощьюучителяформулироватьво

просык тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

подбиратьаргументыдляоценкипрочитанного(сучётомлитературногоразвитияобучающихся); 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанровобъёмомнеменее 70 

слов(сучётомлитературного развитияобучающихся); 

8) владетьначальнымиумениямиинтерпретациииоценкитекстуальноизученныхпроизвед

ений фольклораи литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного 

народноготворчестваихудожественнойлитературыдляпознаниямира,формированияэмоциональн

ыхиэстетическихвпечатлений,атакжедлясобственногоразвития; 

10) планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять свойкруг чтения, в 

том числе за счёт произведений современной литературы для детей иподростков; 

11)  

12) участвоватьвсозданииэлементарныхучебныхпроектовподруководством учителя и 

учиться публично представлять их результаты (с учётомлитературного развитияобучающихся); 

13) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, 

втомчислевэлектроннойформе;пользоватьсяподруководствомучителяэлектроннымибиблиотека

миидругимисправочнымиматериалами,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресур

сов,включённыхвфедеральныйперечень. 

20.7.2. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 

6классеобучающийсянаучится: 

1) понимать  общечеловеческую   и   духовно-нравственную   ценность 

литературы,осознаватьеёрольввоспитаниилюбвикРодинеи укрепленииединства 

многонациональногонарода РоссийскойФедерации; 

2) пониматьособенностилитературыкаквидасловесногоискусства,отличатьхудожественн

ыйтекстоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3) осуществлятьэлементарныйсмысловойи

 эстетическийанализпроизведенийфольклораихудожественнойлитературы;восприним

ать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётомлитературного 

развития обучающихся): определять тему и главную мысльпроизведения, основные 

вопросы, поднятые автором; указывать родовую 



102 

 

ижанровуюпринадлежностьпроизведения,выявлятьпозициюгерояиавторскуюпозицию,ха

рактеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики,выявлятьосновныеособенностиязык

ахудожественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи; 

понимать сущность теоретико-литературных понятий и 

учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформлениясобственныхоценокинаблюдений:художественнаялитератураиустноенародноетворчество, 

проза и поэзия, художественный образ, роды (лирика, эпос), жанры(рассказ, повесть, роман, басня, 

послание), форма и содержание литературногопроизведения;тема,идея,проблематика,сюжет,композиция; 

стадии развитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,развязка;повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой,речеваяхарактеристика героя, портрет, 

пейзаж, художественная деталь, 

юмор,ирония,эпитет,метафора,сравнение,олицетворение,гипербола;антитеза,аллегория,стихотворный 

метр (хорей,ямб),ритм,рифма,строфа; 

4) выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимежду

ними; 

5) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

сюжетыразныхлитературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры(сучётомвозрастаи 
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литературногоразвитияобучающихся); 

6) сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостоятельнопроч

итанныепроизведенияхудожественнойлитературыспроизведениямидругихв

идовискусства(живопись,музыка,театр,кино); 

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

менее 7поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение кпроизведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностейобучающихся); 

8) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,с

жатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанномупроизведениюис помощьюучителяформулироватьвопросы 

ктексту; 

9) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

даватьаргументированнуюоценкупрочитанному; 

10) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмомнеменее100слов),писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесиспользованиемпрочитанныхпроизведений,а

ннотаций,отзывов; 

11) владетьумениямиинтерпретациииоценкитекстуальноизученных

произведенийфольклора,древнерусской,русскойизарубежнойлитературыис

овременныхавторовсиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетичес

кого анализа; 

12) осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонаро

дноготворчестваихудожественнойлитературыдляпознаниямира,формирова

нияэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжедлясобственногоразв

ития; 

13) планироватьсобственноечтение,обогащатьсвойкругчтенияпорек

омендациямучителя,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературы 

длядетейи подростков; 

14) развиватьуменияколлективнойпроектнойилиисследовательской

деятельностиподруководствомучителяиучитьсяпубличнопредставлятьполу

ченныерезультаты; 
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15) развивать умение использовать словари и справочники, в том 

числе 

вэлектроннойформе;пользоватьсяподруководствомучителяэлектроннымиб

иблиотекамиидругимисправочнымиматериалами,втомчислеизчиславерифи

цированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 

20.7.3. Предметные результаты изучения литературы. К концу 

обучения в 7классеобучающийсянаучится: 

1) пониматьобщечеловеческуюидуховно-

нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольввоспитаниилюбвикРо

динеиукрепленииединства многонационального 

народаРоссийскойФедерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлятьотличияхудожественноготекстаоттекстанаучного,делового,публиц

истического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора ихудожественной литературы, воспринимать, анализировать, 

интерпретировать 

иоцениватьпрочитанное(сучётомлитературногоразвитияобучающихся),пон

имать, что в литературных произведениях отражена художественная 

картинамира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определятьтему, 

главную мысль и проблематику произведения, его родовуюи 

жанровуюпринадлежность;выявлятьпозициюгероя,рассказчикаиавторскуюпозицию,

учитываяхудожественныеособенностипроизведения;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуперсонажей;о

пределятьособенностикомпозициииосновнойконфликтпроизведения; объяснять своё 

понимание нравственно-философской, социально-

историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(сучётомлитературного 

развитияобучающихся); выявлять основныеособенности 

языкахудожественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи,находитьоснов

ные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческойманерыписателя,определятьих художественныефункции; 

пониматьсущность  и  элементарные  смысловые  функции  теоретико- 
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литературныхпонятийиучитьсясамостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализаиинт

ерпретациипроизведений,оформлениясобственныхоценокинаблюдений 

(художественная литература и устное народное творчество, проза 

ипоэзия;художественныйобраз;роды(лирика,эпос),жанры(рассказ,повесть,роман,пос

лание,поэма,песня);формаисодержаниелитературногопроизведения;тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский 

идругие);сюжет,композиция,эпиграф;стадииразвитиядействия(экспозиция,завязка,ра

звитиедействия,кульминация,развязка);автор,повествователь,рассказчик,литературн

ыйгерой(персонаж),лирическийгерой,речеваяхарактеристика героя; портрет, пейзаж, 

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

сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза,аллегория;анафора;стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,амфибрахий,анап

ест),ритм,рифма,строфа); 

выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимежду

ними; 

сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,сюжетыразных 

литературных произведений,темы,проблемы, жанры, 

художественныеприёмы,особенностиязыка; 

сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойл

итературыспроизведениямидругихвидовискусства(живопись,музыка,театр,кино); 

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

менее 9поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение кпроизведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностейобучающихся); 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяразличныеви

дыпересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельноформулироватьвопросы ктексту; пересказыватьсюжет; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотноситьсобственнуюпозициюспозициейавтора,даватьаргументированну

юоценкупрочитанному; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объё

момне менее 150 слов),писатьсочинение-рассуждениепозаданной теме 

с использованием прочитанных произведений, под руководством учителя 

учитьсяисправлятьиредактироватьсобственныеписьменныетексты;собиратьматериал
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иобрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,схемы,докл

ада,конспекта, аннотации, эссе, литературно-

творческой 

работы 

насамостоятельноилиподруководствомучителявыбраннуюлитературнуюилипублицистическу

ютему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально 

изученныехудожественные произведения древнерусской, русской и 

зарубежной 

литературыисовременныхавторовсиспользованиемметодовсмысловогочтен

ияиэстетического анализа; 

9) пониматьважностьчтенияиизученияпроизведенийфольклораихуд

ожественнойлитературыдлясамостоятельногопознаниямира,развитиясобств

енныхэмоциональныхиэстетическихвпечатлений; 

10)  планироватьсвоёчтение,обогащатьсвойкругч

тения 

по рекомендациям учителя и обучающихся, в том числе за счёт 

произведенийсовременной литературы длядетей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальнойучебно-исследовательской и проектнойдеятельности и публично представлятьполученныерезультаты; 

12) развиватьумениеиспользоватьэнциклопедии,словариисправочн

ики,втомчислевэлектроннойформе,самостоятельнопользоватьсяэлектронны

мибиблиотекамиидругимисправочнымиматериалами,втомчислеизчиславер

ифицированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 

1) Предметные результаты изучения литературы. К концу 

обучения в 8классеобучающийсянаучится:пониматьдуховно-

нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольввоспитаниипатриотиз

маиукрепленииединствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

2) пониматьспецификулитературыкаквидасловесногоискусства,выя

влятьотличияхудожественноготекстаоттекстанаучного,делового,публицист

ического; 

3) проводитьсамостоятельныйсмысловойиэстетическийанализп

роизведенийхудожественнойлитературы,воспринимать,анализировать,инте

рпретировать иоценивать 
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прочитанное(сучётомлитературногоразвитияобучающихся), понимать 

неоднозначность художественных смыслов, 

заложенныхвлитературныхпроизведениях: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, 

определятьтематикуипроблематикупроизведения,егородовуюижанровуюпринадлежн

ость,выявлятьпозициюгероя,повествователя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитыв

аяхудожественныеособенностипроизведенияиотражённыевнёмреалии;характеризова

тьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуобразов;выявл

ятьособенностикомпозициииосновнойконфликтпроизведения;характеризоватьавторс

кийпафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характеравторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; 

объяснятьсвоёпониманиенравственно-философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(сучётомвозрастаилитератур

ногоразвитияобучающихся);выявлятьязыковыеособенностихудожественногопроизве

дения,поэтическойипрозаическойречи,находитьосновныеизобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры 

истиляписателя,определятьиххудожественныефункции; 

владетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа 

иинтерпретациипроизведений,оформлениясобственныхоценокинаблюдений(художес

твеннаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия; 

художественныйобраз,факт,вымысел;роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ, 

повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические(поэма, 

баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, 

идея,проблематика;пафос(героический,патриотический,гражданскийидругие),сюжет,

композиция,эпиграф,стадииразвитиядействия(экспозиция,завязка,развитиедействия,

кульминация,развязка); конфликт,системаобразов,автор,повествователь, рассказчик, 

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

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь,символ; 

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

гипербола; антитеза, аллегория, анафора; звукопись (аллитерация,ассонанс); 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 

ритм,рифма,строфа;афоризм); 
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рассматриватьотдельныеизученныепроизведенияврамкахисторико-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежностьпроизведениякисторическомувремени,определённомулитературном

унаправлению); 

выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимежду

ними,определятьродо-жанровуюспецификуизученногохудожественного 

произведения; 

сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,литературныеявленияи

факты,сюжетыразныхлитературныхпроизведений,темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенностиязыка; 

4) сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведен

ияхудожественнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства(изоб

разительноеискусство,музыка,театр,балет,кино,фотоискусство,компьютерн

аяграфика); 

5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не 

менее 11поэтических произведений, не выученных ранее), передавая 

личное отношение 

кпроизведению(сучётомлитературногоразвития,индивидуальныхособеннос

тей 

обучающихся); 

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение,используяразличныевидыпересказов,обстоятельноотвечатьна

вопросыисамостоятельноформулироватьвопросыктексту;пересказыватьсю

жет; 

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотноситьсобственную позицию с позицией автора и позициями 

участников диалога, даватьаргументированнуюоценкупрочитанному; 

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмомнеменее200слов),писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесиспользованиемпрочитанныхпроизведений;и

справлятьиредактироватьсобственныеписьменныетексты;собиратьматериал

иобрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,сх

емы,доклада,конспекта,аннотации,эссе,отзыва,литературно-
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творческойработынасамостоятельновыбраннуюлитературнуюилипублицис

тическуютему,применяяразличныевидыцитирования; 

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельнопрочитанныехудожественныепроизведениядревнерусской,к

лассическойрусскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовсисполь

зованиемметодовсмыслового чтенияи эстетическогоанализа; 

10) пониматьважностьчтенияиизученияпроизведенийфольклораиху

дожественнойлитературыкакспособапознаниямираиокружающейдействите

льности,источникаэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжесредст

васобственногоразвития; 

11) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой 

литературныйкругозорпорекомендациямучителяиобучающихся,атакжепров

еренныхинтернет-

ресурсов,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературы; 

12) участвовать в коллективной и индивидуальнойучебно-исследовательской и проектнойдеятельности и публично представлятьполученныерезультаты; 

13) самостоятельноиспользоватьэнциклопедии,словариисправочни

ки,втомчислевэлектроннойформе,пользоватьсяэлектроннымиби

блиотекамиидругимисправочнымиматериалами,в 

томчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,вкл

ючённыхвфедеральныйперечень. 

20.7.4. Предметные результаты изучения литературы. К концу 

обучения в 9классеобучающийсянаучится: 

1) пониматьдуховно-нравственнуюикультурно-

эстетическуюценностьлитературы,осознаватьеёрольвформированиигражда

нственностиипатриотизма, уважения к своей Родине и её героической 

истории, укрепленииединства многонационального 

народаРоссийскойФедерации; 

2) пониматьспецифическиечертылитературыкаквидасловесного

искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста 

научного,делового,публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического 

анализапроизведений художественной литературы (от древнерусской до 

современной),анализироватьлитературныепроизведенияразныхжанров,восп
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ринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучёто

млитературногоразвитияобучающихся),пониматьусловностьхудожественно

йкартинымира,отражённойвлитературныхпроизведенияхсучётомнеоднозна

чности заложенных вних художественныхсмыслов; 

4) анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания,опред

елятьтематикуипроблематикупроизведения,егородовуюижанровуюпринадл

ежность;выявлятьпозициюгероя,повествователя,рассказчикаиавторскуюпоз

ицию,учитываяхудожественныеособенностипроизведенияиотраженныевнё

мреалии,характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуобраз

ов;выявлятьособенностикомпозициииосновнойконфликтпроизведения;хара

ктеризоватьавторскийпафос;выявлятьиосмысливатьформыавторскойоценк

игероев,событий,характер авторских взаимоотношений с читателем как 

адресатом произведения;объяснять своё понимание 

нравственнофилософской, социально-исторической 

иэстетическойпроблематикипроизведений(сучётомлитературногоразвитияо

бучающихся); выявлять языковые особенности художественного 

произведения,поэтической и прозаической речи, находить

 основныеизобразительно-

выразительныесредства,характерныедлятворческойманерыписателя,опреде

лятьиххудожественныефункции,выявляяособенностиавторского 

языкаистиля; 

5) овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе 

анализа 

иинтерпретациипроизведений,оформлениясобственныхоценокинаблюдени

й(художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия;худ

ожественный образ, факт, вымысел; литературные направления 

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

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

послание, поэма, 

ода,элегия,песня,отрывок,сонет,лироэпические(поэма,баллада);формаисоде

ржаниелитературногопроизведения;тема,идея,проблематика,пафос(героиче
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ский,патриотический,гражданскийидругие);сюжет,композиция,эпиграф;ста

дииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия,(кульминация, 

развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт,система 

образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный 

герой(персонаж),лирическийгерой,лирическийперсонаж;речеваяхарактерис

тикагероя;портрет,пейзаж,интерьер,художественнаядеталь;символ,подтекс

т,психологизм; реплика; диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, 

сарказм,гротеск;эпитет,метафора,метонимия,сравнение,олицетворение,гип

ербола,умолчание,параллелизм;антитеза,аллегория;риторическийвопрос,ри

торическоевосклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время 

и 

пространство;звукопись(аллитерация,ассонанс);стиль;стихотворныйметр(х

орей,ямб,дактиль,амфибрахий,анапест),ритм,рифма,строфа; афоризм; 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения врамках историко-литературного процесса (определять и 

учитывать при 

анализепринадлежностьпроизведениякисторическомувремени,определённо

мулитературномунаправлению); 

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии 

писателей (в 

томчислеА.С.Грибоедова,А.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,Н.В.Гоголя)иосо

бенностямиисторическойэпохи,авторскогомировоззрения,проблематикипр

оизведений; 

8) выделятьвпроизведениях    элементы  художественнойформы 

иобнаруживатьсвязимеждуними;определятьродо-

жанровуюспецификуизученногоисамостоятельнопрочитанногохудожественногопрои

зведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых 

имежтекстовыхсвязей),образыперсонажей,литературныеявленияифакты,сю

жетыразныхлитературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,художестве

нные приёмы,эпизоды текста,особенностиязыка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 
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произведенияхудожественнойлитературыспроизведениямидругихвидовиск

усства(изобразительноеискусство,музыка,театр,балет,кино,фотоискусство,

компьютернаяграфика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не 

менее 12поэтических произведений, не выученных ранее), передавая 

личное отношение кпроизведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностейобучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение,используяразличныевидыустныхиписьменныхпересказов,обс

тоятельноотвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюисамостоятель

ноформулироватьвопросы ктексту; пересказыватьсюжет; 

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

учебнойдискуссии на литературные темы, соотносить собственную 

позицию с 

позициейавтораимнениямиучастниковдискуссии,даватьаргументированну

юоценкупрочитанномуиотстаиватьсвоюточкузрения,используялитературн

ыеаргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмомнеменее250слов),писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесиспользованием прочитанных произведений, 

представлять развёрнутый 

устныйилиписьменныйответнапроблемныйвопрос,исправлятьиредактирова

тьсобственныеичужиеписьменныетексты,собиратьматериалиобрабатывать

информацию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,схемы,доклада,к

онспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой 

работы насамостоятельно выбранную литературную или 

публицистическую тему, применяяразличныевидыцитирования; 

15) самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизучен

ныеисамостоятельнопрочитанныехудожественныепроизведениядревнерусс

кой,классическойрусскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовсис

пользованиемметодовсмысловогочтения иэстетическогоанализа; 

16) пониматьважностьвдумчивогочтенияиизученияпроизведений

фольклораихудожественнойлитературыкакспособапознаниямираиокружаю
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щейдействительности,источникаэмоциональныхиэстетическихвпечатлений

,атакжесредствасобственногоразвития; 

самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой 

литературныйкругозорпорекомендациямучителяиобучающихся,атакжепроверенныхинтернет

-ресурсов,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературы; 

участвовать в коллективной и индивидуальнойучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиипубличнопрезентоватьполученныерезультаты; 

самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и 

справочнойлитературой,информационно-

справочнымисистемами,втомчислевэлектроннойформе,пользоватьсякаталогамибиблиотек,би

блиографическимиуказателями,системой поиска в Интернете, работать с электронными 

библиотеками и другимисправочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронныхресурсов,включённых в федеральный перечень. 

Тематическое планирование 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по литературе 5-9 кл 

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1.Мифология 

1.1 
Мифы народов 

России и мира 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Фольклор 

2.1 

Малые жанры: 

пословицы, 

поговорки, 

загадки 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

2.2 

Сказки народов 

России и народов 

мира 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

Итого по разделу  7   

Раздел 3.Литература первой половины XIX века 

3.1 

И. А. Крылов. 

Басни (три по 

выбору). «Волк 

на псарне», 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
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«Листы и 

Корни», «Свинья 

под Дубом», 

«Квартет», «Осёл 

и Соловей», 

«Ворона и 

Лисица» 

3.2 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения 

(не менее трёх). 

«Зимнее утро», 

«Зимний вечер», 

«Няне» и др. 

«Сказка о 

мёртвой царевне 

и о семи 

богатырях». 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

3.3 

М. Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино» 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

3.4 

Н. В. Гоголь. 

Повесть «Ночь 

перед 

Рождеством» 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

Итого по разделу  14   

Раздел 4.Литература второй половины XIX века 

4.1 
И. С. Тургенев. 

Рассказ «Муму» 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

4.2 

Н. А. Некрасов. 

Стихотворения 

(не менее двух). 

«Крестьянские 

дети». 

«Школьник» и 

др.. Поэма 

«Мороз, Красный 

нос» (фрагмент) 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

4.3 
Л. Н. Толстой. 

Рассказ 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


115 

 

«Кавказский 

пленник» 

80 

Итого по разделу  13   

Раздел 5.Литература XIX—ХХ веков 

5.1 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XIX—ХХ 

веков о родной 

природе и о связи 

человека с 

Родиной (не 

менее пяти). 

Например, 

стихотворения А. 

К. Толстого, Ф. 

И. Тютчева, А. А. 

Фета, И. А. 

Бунина, А. А. 

Блока, С. А. 

Есенина, Н. М. 

Рубцова, Ю. П. 

Кузнецова 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

5.2 

Юмористические 

рассказы 

отечественных 

писателей XIX—

XX веков. А. П. 

Чехов (два 

рассказа по 

выбору).Наприме

р, «Лошадиная 

фамилия», 

«Мальчики», 

«Хирургия» и др. 

М.М.Зощенко 

(два рассказа по 

выбору). 

Например, 

«Галоша», «Лёля 

и Минька», 

«Ёлка», «Золотые 

слова», 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
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«Встреча» и др. 

5.3 

Произведения 

отечественной 

литературы о 

природе и 

животных (не 

менее двух). 

Например, 

произведения А. 

И. Куприна, М. 

М. Пришвина, К. 

Г. Паустовского 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

5.4 

А. П. Платонов. 

Рассказы (один 

по 

выбору).Наприме

р, «Корова», 

«Никита» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

5.5 

В. П. Астафьев. 

Рассказ 

«Васюткино 

озеро» 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

Итого по разделу  16   

Раздел 6.Литература XX—XXI веков 

6.1 

Произведения 

отечественной 

литературы на 

тему «Человек на 

войне» (не менее 

двух). Например, 

Л. А. Кассиль. 

«Дорогие мои 

мальчишки»; Ю. 

Я. Яковлев. 

«Девочки с 

Васильевского 

острова»; В. П. 

Катаев. «Сын 

полка», 

К.М.Симонов. 

"Сын 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
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артиллериста" и 

др. 

6.2 

Произведения 

отечественных 

писателей XIX–

XXI веков на 

тему детства. (не 

менее двух), 

например, 

произведения 

В.Г.Короленко, 

В. П. Катаева, В. 

П. Крапивина, 

Ю.П. Казакова, 

А. Г. Алексина, 

В. П. Астафьева, 

В. К. 

Железникова, 

Ю.Я.Яковлева, 

Ю. И. Коваля, А. 

А. Гиваргизова, 

М. С. Аромштам, 

Н. Ю.Абгарян 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

6.3 

Произведения 

приключенческог

о жанра 

отечественных 

писателей. (одно 

по выбору). 

Например, К. 

Булычёв 

«Девочка, с 

которой ничего 

не случится», 

«Миллион 

приключений» и 

др. (главы по 

выбору) 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

6.4 

Литература 

народов 

Российской 

Федерации. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
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Стихотворения 

(одно по 

выбору). 

Например, Р. Г. 

Гамзатов. «Песня 

соловья»; М. 

Карим. «Эту 

песню мать мне 

пела» 

Итого по разделу  9   

Раздел 7.Зарубежная литература 

7.1 

Х. К. Андерсен. 

Сказки (одна по 

выбору). 

Например, 

«Снежная 

королева», 

«Соловей» 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

7.2 

Зарубежная 

сказочная проза. 

(одно 

произведение по 

выбору). 

Например, 

Л.Кэрролл. 

«Алиса в Стране 

Чудес» (главы); 

Дж.Р.Р.Толкин. 

«Хоббит, или 

Туда и обратно» 

(главы) и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

7.3 

Зарубежная 

проза о детях и 

подростках. (два 

произведения по 

выбору). 

Например, М. 

Твен. 

«Приключения 

Тома Сойера» 

(главы); Дж. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
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Лондон. 

«Сказание о 

Кише»; Р. 

Брэдбери. 

Рассказы. 

Например, 

«Каникулы», 

«Звук бегущих 

ног», «Зелёное 

утро» и др. 

7.4 

Зарубежная 

приключенческая 

проза. (два 

произведения по 

выбору). 

Например, Р. Л. 

Стивенсон. 

«Остров 

сокровищ», 

«Чёрная стрела» 

(главы по 

выбору) и др. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

7.5 

Зарубежная 

проза о 

животных. (одно-

два произведения 

по 

выбору).Наприме

р, Э. Сетон-

Томпсон. 

«Королевская 

аналостанка»; 

Дж. Даррелл. 

«Говорящий 

свёрток»; Дж. 

Лондон. «Белый 

Клык»; Дж. Р. 

Киплинг. 

«Маугли», 

«Рикки-Тикки-

Тави» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

Итого по разделу  8   

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
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Развитие речи  8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

Внеклассное чтение  7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

Итоговые контрольные 

работы 
 2   2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

Резервное время  15    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e

80 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   2   0   

 6 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1.Античная литература 

1.1 

Гомер. Поэмы 

«Илиада»,«Одиссе

я» (фрагменты) 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Фольклор 

2.1 

Былины (не менее 

двух). Например, 

«Илья Муромец и 

Соловей-

разбойник», 

«Садко» 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

2.2 

Народные песни и 

баллады народов 

России и мира. (не 

менее трёх песен и 

одной баллады), 

«Песнь о Роланде» 

(фрагменты), 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
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«Песнь о 

Нибелунгах» 

(фрагменты), 

баллада «Аника-

воин» и др. 

Итого по разделу  7   

Раздел 3.Древнерусская литература 

3.1 

«Повесть 

временных лет» 

(не менее одного 

фрагмента). 

Например, 

«Сказание о 

белгородском 

киселе», 

«Сказание о 

походе князя 

Олега на 

Царьград», 

«Предание о 

смерти князя 

Олега» 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Итого по разделу  2   

Раздел 4.Литература первой половины XIX века 

4.1 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения (не 

менее трёх). 

«Песнь о вещем 

Олеге», «Зимняя 

дорога», «Узник», 

«Туча» и др. 

Роман 

«Дубровский» 

 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

4.2 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не 

менее трёх). «Три 

пальмы», 

«Листок», «Утёс» 

и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

4.3 А. В. Кольцов.  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
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Стихотворения не 

менее двух). 

«Косарь», 

«Соловей и др. 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Итого по разделу  13   

Раздел 5.Литература второй половины XIX века 

5.1 

Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения (не 

менее двух). «Есть 

в осени 

первоначальной…

», «С поляны 

коршун 

поднялся…» 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

5.2 

А. А. Фет. 

Стихотворения (не 

менее двух). 

«Учись у них — у 

дуба, у берёзы…», 

«Я пришёл к тебе 

с приветом…» 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

5.3 

И. С. Тургенев. 

Рассказ «Бежин 

луг» 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

5.4 
Н. С. Лесков. Сказ 

«Левша» 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

5.5 

Л. Н. Толстой. 

Повесть 

«Детство» (главы) 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

5.6 

А. П. Чехов. 

Рассказы (три по 

выбору). 

Например, 

«Толстый и 

тонкий», 

«Хамелеон», 

«Смерть 

чиновника» и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

5.7 
А. И. Куприн. 

Рассказ 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
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«Чудесный 

доктор» 

42e 

Итого по разделу  16   

Раздел 6.Литература ХХ века 

6.1 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов начала ХХ 

века. (не менее 

двух).Например, 

стихотворения С. 

А. Есенина, В. В. 

Маяковского, А. 

А. Блока и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

6.2 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XX века. 

(не менее четырёх 

стихотворений 

двух поэтов), 

Например, 

стихотворения О. 

Ф. Берггольц, В. 

С. Высоцкого, Е. 

А. Евтушенко, А. 

С. Кушнера, Ю. Д. 

Левитанского, Ю. 

П. Мориц, Б. Ш. 

Окуджавы, Д. С. 

Самойлова 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

6.3 

Проза 

отечественных 

писателей конца 

XX — начала XXI 

века, в том числе о 

Великой 

Отечественной 

войне. (два 

произведения по 

выбору), 

Например, Б. Л. 

Васильев. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
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«Экспонат №»; Б. 

П. Екимов. «Ночь 

исцеления»; А. В. 

Жвалевский и Е. 

Б. Пастернак. 

«Правдивая 

история Деда 

Мороза» (глава 

«Очень страшный 

1942 Новый год» 

и др.) 

6.4 

В. Г. Распутин. 

Рассказ «Уроки 

французского» 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

6.5 

Произведения 

отечественных 

писателей на тему 

взросления 

человека. (не 

менее двух), 

Например, Р. П. 

Погодин. 

«Кирпичные 

острова»; Р. И. 

Фраерман. «Дикая 

собака Динго, или 

Повесть о первой 

любви»; Ю. И. 

Коваль. «Самая 

лёгкая лодка в 

мире» и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

6.6 

Произведения 

современных 

отечественных 

писателей-

фантастов. (не 

менее 

двух).Например, 

А. В. Жвалевский 

и Е. Б. Пастернак. 

«Время всегда 

хорошее»; В. В. 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
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Ледерман. 

«Календарь 

ма(й)я» и др. 

6.7 

Литература 

народов 

Российской 

Федерации. 

Стихотворения 

(два по 

выбору).Например

, М. Карим. 

«Бессмертие» 

(фрагменты); Г. 

Тукай. «Родная 

деревня», 

«Книга»; К. 

Кулиев. «Когда на 

меня навалилась 

беда…», «Каким 

бы малым ни был 

мой народ…», 

«Что б ни 

делалось на 

свете…» 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Итого по разделу  19   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

Д. Дефо. 

«Робинзон Крузо» 

(главы по выбору) 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

7.2 

Дж. Свифт. 

«Путешествия 

Гулливера» (главы 

по выбору) 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

7.3 

Произведения 

зарубежных 

писателей на тему 

взросления 

человека. (не 

менее 

двух).Например, 

Ж. Верн. «Дети 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
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капитана Гранта» 

(главы по 

выбору); Х. Ли. 

«Убить 

пересмешника» 

(главы по выбору) 

и др. 

7.4 

Произведения 

современных 

зарубежных 

писателей-

фантастов. (не 

менее 

двух).Например, 

Дж. К. Роулинг. 

«Гарри Поттер» 

(главы по 

выбору), Д. У. 

Джонс. «Дом с 

характером» и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Итого по разделу  11   

Развитие речи  8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Внеклассное чтение  7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Итоговые контрольные 

работы 
 2   2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Резервное время  15    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   2   0   

 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
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Раздел 1.Древнерусская литература 

1.1 

Древнерусские 

повести. (одна 

повесть по 

выбору). 

Например, 

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха (в 

сокращении) 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

Итого по разделу  1   

Раздел 2.Литература первой половины XIX века 

2.1 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения 

(не менее 

четырёх).Наприм

ер, «Во глубине 

сибирских 

руд…», «19 

октября» («Роняет 

лес багряный 

свой убор…»), 

«И. И. Пущину», 

«На холмах 

Грузии лежит 

ночная мгла…» и 

др. «Повести 

Белкина» 

(«Станционный 

смотритель» и 

др.). Поэма 

«Полтава» 

(фрагмент) 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

2.2 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения 

(не менее 

четырёх). 

Например, 

«Узник», 

«Парус», «Тучи», 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


128 

 

«Желанье» 

(«Отворите мне 

темницу…»), 

«Когда волнуется 

желтеющая 

нива…», «Ангел», 

«Молитва» («В 

минуту жизни 

трудную…») и др. 

«Песня про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова» 

2.3 

Н. В. Гоголь. 

Повесть «Тарас 

Бульба» 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

Итого по разделу  13   

Раздел 3.Литература второй половины XIX века 

3.1 

И. С. Тургенев. 

Рассказы из цикла 

«Записки 

охотника» (два по 

выбору).Наприме

р, «Бирюк», 

«Хорь и 

Калиныч» и др. 

Стихотворения в 

прозе. Например, 

«Русский язык», 

«Воробей» и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

3.2 

Л. Н. Толстой. 

Рассказ «После 

бала» 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

3.3 

Н. А. Некрасов. 

Стихотворения 

(не менее двух). 

Например, 

«Железная 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
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дорога», 

«Размышления у 

парадного 

подъезда» и др. 

3.4 

Поэзия второй 

половины XIX 

века. Ф. И. 

Тютчев, А. А. 

Фет, А. К. 

Толстой и др. (не 

менее двух 

стихотворений по 

выбору) 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

3.5 

М. Е. Салтыков-

Щедрин. Сказки 

(две по 

выбору).Наприме

р, «Повесть о том, 

как один мужик 

двух генералов 

прокормил», 

«Дикий 

помещик», 

«Премудрый 

пискарь» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

3.6 

Произведения 

отечественных и 

зарубежных 

писателей на 

историческую 

тему. (не менее 

двух). Например, 

произведения А. 

К. Толстого, Р. 

Сабатини, Ф. 

Купера 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

Итого по разделу  13   

Раздел 4.Литература конца XIX — начала XX века 

4.1 

А. П. Чехов. 

Рассказы (один по 

выбору). 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
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Например, 

«Тоска», 

«Злоумышленник

» и др. 

4.2 

М. Горький. 

Ранние рассказы 

(одно 

произведение по 

выбору). 

Например, 

«Старуха 

Изергиль» 

(легенда о Данко), 

«Челкаш» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

4.3 

Сатирические 

произведения 

отечественной и 

зарубежной 

литературы. (не 

менее 

двух).Например, 

М. М. Зощенко, 

А.Т.Аверченко, 

Н. Тэффи, О. 

Генри, Я. Гашека 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

Итого по разделу  5   

Раздел 5.Литература первой половины XX века 

5.1 

А. С. Грин. 

Повести и 

рассказы (одно 

произведение по 

выбору). 

Например, «Алые 

паруса», «Зелёная 

лампа» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

5.2 

Отечественная 

поэзия первой 

половины XX 

века. 

Стихотворения на 

тему мечты и 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
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реальности (два-

три по 

выбору).Наприме

р, стихотворения 

А. А. Блока, Н. С. 

Гумилёва, М. И. 

Цветаевой и др. 

5.3 

В. В. Маяковский. 

Стихотворения 

(одно по выбору). 

Например, 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на даче», 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

5.4 

М.А. Шолохов. 

«Донские 

рассказы» (один 

по 

выбору).Наприме

р, «Родинка», 

«Чужая кровь» и 

др. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

5.5 

А. П. Платонов. 

Рассказы (один по 

выбору). 

Например, 

«Юшка», 

«Неизвестный 

цветок» и др. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

Итого по разделу  7   

Раздел 6.Литература второй половины XX века 

6.1 

В. М. Шукшин. 

Рассказы (один по 

выбору). 

Например, 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
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«Чудик», 

«Стенька Разин», 

«Критики» и др. 

6.2 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XX—XXI 

веков. (не менее 

четырёх 

стихотворений 

двух поэтов): 

например, 

стихотворения М. 

И. Цветаевой, Е. 

А. Евтушенко, Б. 

А. Ахмадулиной, 

Ю. Д. 

Левитанского и 

др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

6.3 

Произведения 

отечественных 

прозаиков второй 

половины XX — 

начала XXI века. 

(не менее 

двух).Например, 

произведения Ф. 

А. Абрамова, В. 

П. Астафьева, В. 

И. Белова, Ф. А. 

Искандера и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

6.4 

Тема 

взаимоотношения 

поколений, 

становления 

человека, выбора 

им жизненного 

пути. (не менее 

двух 

произведений 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
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писателей). 

Например, Л. Л. 

Волкова «Всем 

выйти из кадра», 

Т. В. Михеева. 

«Лёгкие горы», У. 

Старк «Умеешь 

ли ты свистеть, 

Йоханна?» и др. 

Итого по разделу  7   

Раздел 7.Зарубежная литература 

7.1 

М. де Сервантес 

Сааведра. Роман 

«Хитроумный 

идальго Дон 

Кихот 

Ламанчский» 

(главы по 

выбору). 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

7.2 

Зарубежная 

новеллистика. 

(одно-два 

произведения по 

выбору). 

Например, П. 

Мериме.«Маттео 

Фальконе»; О. 

Генри. «Дары 

волхвов», 

«Последний 

лист». 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

7.3 

А. де Сент 

Экзюпери. 

Повесть-сказка 

«Маленький 

принц» 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

Итого по разделу  7   

Развитие речи  5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
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Внеклассное чтение  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

Итоговые контрольные 

работы 
 2   2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

Резервное время  6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   2   0   

 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практичес

кие работы  

 

Раздел 1.Древнерусская литература 

1.1 

Житийная литература 

(одно произведение 

по выбору). 

Например, «Житие 

Сергия 

Радонежского», 

«Житие протопопа 

Аввакума, им самим 

написанное» 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Литература XVIII века 

2.1 
Д. И. Фонвизин. 

Комедия «Недоросль» 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

Итого по разделу  3   

Раздел 3.Литература первой половины XIX века 

3.1 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения (не 

менее двух). 

Например, «К 

Чаадаеву», «Анчар» и 

 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
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др. «Маленькие 

трагедии» (одна пьеса 

по выбору). 

Например,«Моцарт и 

Сальери», «Каменный 

гость». Роман 

«Капитанская дочка» 

3.2 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не 

менее 

двух).Например, «Я 

не хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под 

таинственной, 

холодной 

полумаски…», 

«Нищий» и др. Поэма 

«Мцыри» 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

3.3 

Н. В. Гоголь. Повесть 

«Шинель», Комедия 

«Ревизор» 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

Итого по разделу  19   

Раздел 4.Литература второй половины XIX века 

4.1 

И. С. Тургенев. 

Повести (одна по 

выбору). Например, 

«Ася»,«Первая 

любовь» 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

4.2 

Ф. М. Достоевский. 

«Бедные люди», 

«Белые ночи» (одно 

произведение по 

выбору) 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

4.3 

Л. Н. Толстой. 

Повести и рассказы 

(одно произведение 

по выбору). 

Например, 

«Отрочество» (главы) 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

Итого по разделу  6   

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
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Раздел 5.Литература первой половины XX века 

5.1 

Произведения 

писателей русского 

зарубежья (не менее 

двух по 

выбору).Например, 

произведения И. С. 

Шмелёва, М. А. 

Осоргина, В. В. 

Набокова, Н. Тэффи, 

А. Т. Аверченко и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

5.2 

Поэзия первой 

половины ХХ века (не 

менее трёх 

стихотворений на 

тему «Человек и 

эпоха».Например, 

стихотворения В. В. 

Маяковского, М. И. 

Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама, Б. Л. 

Пастернака и др. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

5.3 

М. А. Булгаков (одна 

повесть по выбору). 

Например, «Собачье 

сердце» и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

Итого по разделу  6   

Раздел 6.Литература второй половины XX века 

6.1 

А. Т. Твардовский. 

Поэма «Василий 

Тёркин» (главы 

«Переправа», 

«Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» 

и др.) 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

6.2 
А.Н. Толстой. Рассказ 

«Русский характер» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

6.3 

М. А. Шолохов. 

Рассказ «Судьба 

человека» 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
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6.4 

А. И. Солженицын. 

Рассказ «Матрёнин 

двор» 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

6.5 

Произведения 

отечественных 

прозаиков второй 

половины XX—XXI 

века (не менее 

двух).Например, 

произведения Е. И. 

Носова, А. Н. и Б. Н. 

Стругацких, В. Ф. 

Тендрякова, Б. П. 

Екимова и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

6.6 

Произведения 

отечественных и 

зарубежных 

прозаиков второй 

половины XX—XXI 

века (не менее двух 

произведений на тему 

«Человек в ситуации 

нравственного 

выбора»).Например, 

произведения В. П. 

Астафьева, Ю. В. 

Бондарева, Н. С. 

Дашевской, Дж. 

Сэлинджера, К. 

Патерсон, Б. Кауфман 

и др.) 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

6.7 

Поэзия второй 

половины XX — 

начала XXI века (не 

менее трёх 

стихотворений).Напри

мер, стихотворения Н. 

А. Заболоцкого, М. А. 

Светлова, 

М.В.Исаковского, К. 

М. Симонова, Р. Г. 

Гамзатова, Б. Ш. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
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Окуджавы, В. С. 

Высоцкого, 

А.А.Вознесенского, 

Е.А.Евтушенко, 

Р.И.Рождественского, 

И. А. Бродского, 

А.С.Кушнера и др. 

Итого по разделу  13   

Раздел 7.Зарубежная литература 

7.1 

У. Шекспир. Сонеты 

(один-два по выбору). 

Например, № 66 

«Измучась всем, я 

умереть хочу…», № 

130 «Её глаза на 

звёзды не похожи…» 

и др. Трагедия «Ромео 

и Джульетта» 

(фрагменты по 

выбору). 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

7.2 

Ж.Б. Мольер. Комедия 

«Мещанин во 

дворянстве» 

(фрагменты по 

выбору) 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

Итого по разделу  5   

Развитие речи  5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

Внеклассное чтение  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

Итоговые контрольные 

работы 
 2   2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

Резервное время  5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   2   0   

 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
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Рабочая программа учебного предмета«Английский язык» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Примерная рабочая программа является ориентиром для составления авторских 

рабочих программ: она даёт представление о целях образования, развития и воспитания 

обучающихся на уровне основного общего образования средствами учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)», определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания учебного курса по английскому языку, за пределами которой остаётся 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования по 

предмету. Рабочая программа устанавливает распределение обязательного предметного 

содержания по годам обучения;  

предусматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение 

тем/разделов курса, а также последовательность их изучения с учётом особенностей 

структуры английского языка и родного (русского) языка обучающихся, межпредметных 

связей английского языка с содержанием других общеобразовательных предметов, 

изучаемых в 5—9 классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. В 

примерной рабочей программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие 

всех речевых умений и овладение языковыми средствами, представленными в примерных 

рабочих программах начального общего образования, что обеспечивает преемственность 

между этапами школьного образования по английскому языку. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ)» 

 

Предмету «Иностранный язык (английский)» принадлежит важное место в системе 

среднего общего образования и воспитания современного школьника в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как 

инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему 

речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом 

овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, 

естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и 

специального образования. 

 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. 

 

каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе 

обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции 

повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

 

последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение 

иностранным языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и 

мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям 
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общества, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает 

быстрый доступ к передовым 

международным научным и технологическим достижениям и расширяет возможности 

образования и самообразования. Владение иностранным языком сейчас рассматривается как 

часть профессии, поэтому он является универсальным предметом, которым стремятся 

овладеть современные школьники независимо от выбранных ими профильных предметов 

(математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком 

становится одним из важнейших средств социализации и успешной профессиональной 

деятельности выпускника школы. 

 

 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве 

первого, так и 

 

качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует 

стртегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание 

родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более 

эффективное общение, учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет 

успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными 

по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях 

и,соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных/ общеучебных/ 

универсальных и предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются 

средством общения и ценным ресурсом личности для самореализации и социальной 

адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки и использования информации 

в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота; 

развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных стран. 

 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 
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на разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения; 

 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

 

Наряду  с  иноязычной  коммуникативной  компетенцией  средствами  иностранного  

языка 

 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

 

соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, 

добиться достижения планируемыхрезультатов в рамках содержания, отобранного для 

основной школы, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования современных средств 

обучения. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык (английский)» входит в 

предметную область «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный 

язык», изучение которого происходит при наличии потребности обучающихся и при 

условии, что в образовательной организации имеются условия (кадровая обеспеченность, 

технические и материальные условия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО 

предметных результатов. 

 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается обязательно со 2 по 11 

класс. На этапе основного общего образования минимально допустимое количество учебных 

часов, выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что 

составляет по 102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 

 

Требования к предметным результатам для основного общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на 

иностранном (английском) языке в разных формах (устно/письменно, 

непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом уровне 

(уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным 

языком)VII. 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный 

язык для продолжения образования на уровне среднего общего образования и для 

дальнейшего са-мообразования. 

 

Примерная рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение; содержание 

образования по английскому языку по годам обучения (5—9 классы), планируемые 
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результаты (личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» на уровне основного общего образования), предметные 

результаты по английскому языку по годам обучения (5—9 классы); тематическое 

планирование по годам обучения (5—9 классы). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯУЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

5 класс 

 

Коммуникативные умения 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

 

Родной город/село. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

 

Говорение 

 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных в 

 

начальной школе: 

 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том 

числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться 

от предложения собеседника; 
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диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать интересующую информацию. 

 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с 

опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

 

создание устных связных монологических высказываний 

 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

 

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

 

—  повествование/сообщение; 

 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 

 

Объём монологического высказывания — 5—6 фраз. 

 

Аудирование 

 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания 

на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные фак- ты/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 

воспринимаемомна слух тексте. 

 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

 

Смысловое чтение 

 

Развитие сформированных в начальной школе 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 в них информации. 

 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

стихотворение; несплошной текст (таблица). 

 

Объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов. 

 

Письменная речь 

 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной 

школе: 

 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с 

 

решаемой коммуникативной задачей; 
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написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, 

Рождеством,днёмрождения); 

 

заполнение  анкет и формуляров: сообщение о  себе основных сведений

 в  соответствии с  нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о 

себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения 

— дослов. 

 

Языковые знания и умения 

 

Фонетическая сторона речи 

 

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

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста. 

 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение информационного характера. 

 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

 

Графика, орфография и пунктуация 

 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; 

апострофа. 

 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

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

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц 

для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 
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Основные способы словообразования: 

 

а) аффиксация: 

 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist 

(scientist, tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 

 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 

(Russian/American); 

 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи 

отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future 

 

Simple Tense). 

 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях. 

 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа. 

 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета 

в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях 

общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 
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Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого 

языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом 

отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

 

Формирование умении писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

 

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

представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании). 

 

Компенсаторные умения 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов,плана. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

6 класс 

 

Коммуникативные умения 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 

 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

 

Путешествия по России и зарубежным странам. 
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Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного го рода/села. Транспорт. 

 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы, население; официальные языки, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты, 

учёные. 

 

Говорение 

 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться 

от предложения собеседника; 

 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 

создание   устных   связных   монологических   высказываний   с   использованием   

основных 

 

коммуникативных типов речи: 

 

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

 

—  повествование/сообщение; 

 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 
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краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые 

слова, план, вопросы, таблицы и/или иллюстрации, фотографии. 

 

Объём монологического высказывания — 7—8 фраз. 

 

Аудирование 

 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

 

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. 

 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут. 

 

Смысловое чтение 

 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения 

 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 
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Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказ,сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; сообщение личного характера; объявление; кулинарный 

рецепт; стихотворение; несплошной текст (таблица). 

 

Объём текста/текстов для чтения — 250—300 слов. 

 

Письменная речь 

 

Развитие умений письменной речи: 

 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе; расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать 

благодарность, извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объём письма — до 70 слов; 

 

создание небольшого письменного высказывания с опорой  на образец, план, 

иллюстрацию. 

 

Объём письменного высказывания — до 70 слов. 

 

Языковые знания и умения 

 

Фонетическая сторона речи 

 

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

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста. 

 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

 

Объём текста для чтения вслух — до 95 слов. 

 

Графика, орфография и пунктуация 
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Правильное написание изученных слов. 

 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; 

апострофа. 

 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

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

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 

лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 

 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

 

образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading); 

 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -

less (useless), -ive (impressive). 

 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Распознавание в письменном и звучащем тексте 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. 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since. 

 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as. 

 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present/Past Continuous Tense. 
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Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need). 

 

Слова, выражающиеколичество (little/a little, few/a few). 

 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, 

anybody; something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000). 

 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности 

посещения гостей). 

 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными 

символами; традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися 

людьми); с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на 

английском языке. 

 

Развитие умений: 

 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на английском языке; 

 

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

представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

 

кратко представлять некоторые культурные явления родной 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). 

Компенсаторные умения 

 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. Использование в качестве опоры при порождении 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. 

 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

7 класс 

 

Коммуникативные умения 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому. 

 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, 

музыка). 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

 

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 зарубежными сверстниками. 

 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/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). 

 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, 

поэты, спортсмены. 

 

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

диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов: 

 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться 

от предложения собеседника; 

 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых 

ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

 

Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

 

— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

 

—  повествование/сообщение; 

 

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 опорой на ключевые 

слова, план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

 

Объём монологического высказывания — 8—9 фраз. 

 

Аудирование 
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При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемой информации. 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять 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. 

 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут. 

 

Смысловое чтение 

 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации; с 

полным пониманием содержания текста. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ началу текста; последовательность главных фактов/событий; умение 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; 

понимать интернациональные слова. 

 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

 

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

информации.Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного 

произведения, в том числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; 

сообщение информационного характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение 

личного характера; стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

 

Объём текста/текстов для чтения — до 350 слов. 
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Письменная речь 

 

Развитие умений письменной речи: 

 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; составление плана прочитанного 

текста; 

 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе, расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать 

благодарность, извинение, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объём письма 

 

— до 90 слов; 

 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. 

Объём письменного высказывания — до 90 слов. 

 

Языковые знания и умения 

 

Фонетическая сторона речи 

 

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

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, 

 

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. 

 

Объём текста для чтения вслух — до 100 слов. 

 

Графика, орфография и пунктуация 

 

Правильное написание изученных слов. 

 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; 

апострофа. 
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Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

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

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

 

Объём — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 

лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 900лексических единиц продуктивного минимума). 

 

Основные способы словообразования: 

 

а) аффиксация: 

 

образование имён существительных при помощи префикса un- (unreality) и при помощи 

суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 

 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous (famous), -

y (busy); образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- 

(informal, 

 

independently, impossible); 

 

б)  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. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object). 

 

Условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 
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предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и 

Present Continuous Tense для выражения будущего действия. 

 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 

 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive). 

 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 

 

Модальный глагол might. 

 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 

 

Местоимения other/another, both, all, one. 

 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 

содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время 

путешествия»). 

 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система 

образования). 

 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися 

людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на 

английском языке. 

 

Развитие умений: 

 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на английском языке; 

 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языкакратко 

представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
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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). 

 

Компенсаторные умения 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

класс Коммуникативные умения 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, 

музыка). Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Посещение 

 

врача. 

 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 
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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): 

 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться 

отпредложения собеседника; 

 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

 

Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

 

— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

 

—  повествование/сообщение; 
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выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ 

прослушанного текста; составление рассказа по картинкам; 

 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, 

ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

 

Объём монологического высказывания — 9—10 фраз. 

 

Аудирование 

 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание 

текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для 

понимания основного содержания. 

 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/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. 

 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в 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 
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последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова. 

 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную 

информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

 

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

них информации. 

 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе 

его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 

текста, выборочного перевода), 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. 

 

Объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов. 

 

Письменная речь 

 

Развитие умений письменной речи: 

 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность/извинения/ просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять 

обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. Объём письма — до 110 слов; 

 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу 

и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 110 слов. 

 

Языковые знания и умения 

 

Фонетическая сторона речи 

 

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

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 
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соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, 

 

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). 

 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

 

Графика, орфография и пунктуация 

 

Правильное написание изученных слов. 

 

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, on the other hand); апострофа. 

 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

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

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

 

Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума). 

 

Основные способы словообразования: 

 

а) аффиксация: 

 

образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов: -ance/-ence 

(performance/residence); -ity (activity); -ship (friendship); 

 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested—interesting); б) 

конверсия: 
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образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to walk — a 

walk); образование глагола от имени существительного (a present — to present); образование 

имени существительного от прилагательного (rich — the rich); 

 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.

 Интернациональные слова. 

 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, 

finally, at last, etc.). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

 

Предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the 

road.). Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные 

 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. 

 

Согласование времен в рамках сложного предложения. 

 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 

police) со сказуемым. 

 

Конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something. 

 

Конструкции, содержащиеглаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

 

Конструкции be/get used to + инфинитивглагола; be/get used to + инфинитивглагола; 

be/get us 

to doing something; be/get used to something. 

 

Конструкция both ... and ... . 

 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing 

smth и to stop to do smth). 

 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении 

(Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 

 

 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 
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Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

 

Наречия too — enough. 

 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 

среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания. 

 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических 

средств с их учётом. 

 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и 

культуры страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; 

некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами 

поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей; культурных особенностей (национальные праздники, 

традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

 

Развитие умений: 

 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка (культурные явления, 

события, достопримечательности); 

 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и т. д.); 

 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.). 

 

Компенсаторные умения 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; использование при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические 
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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 в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения 

в тексте запрашиваемой информации. 

 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

класс 

 

Коммуникативные умения 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, 

спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Посещение врача. 

 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. 

 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в 

школе: 

 

проблемы и их решение. Переписка с зарубежными сверстниками. 

 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России

 и зарубежным странам. 

 

Транспорт. 

 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. 

 

Стихийные бедствия. 

 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 
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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 соглашаться на предложение/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 т. д.).Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без 

опор с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

 

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 том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

 

—  повествование/сообщение; 
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—  рассуждение; 

 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

 

составление рассказа по картинкам; 

 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, 

ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры. Объём 

монологического высказывания — 10—12 фраз. 

 

Аудирование 

 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание 

текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, 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). 

 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

 

Смысловое чтение 
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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 

текста. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова. 

 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) 

форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

 

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

них информации. 

 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать 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 текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 

— допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

 

Объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов. 

 

Письменная речь 

 

Развитие умений письменной речи: 

 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
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написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность/извинение/ просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять 

обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. Объём письма — до 120 слов; 

 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу 

и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 120 слов; 

 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного 

текста; 

 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём — 

100—120 

 

слов). 

 

Языковые знания и умения 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок,

 ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

 

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). 

 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

 

Графика, орфография и пунктуация 

 

Правильное написание изученных слов. 

 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при 
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вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: 

firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand); апострофа. 

 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

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

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

 

Объём — 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 

лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 

 

Основные способы словообразования: 

 

а) аффиксация: 

 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имён прилагательных с 

помощью суффиксов -able/-ible; 

 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; б) 

словосложение: 

 

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 прилагательного с 

основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

 

в) конверсия: 

 

образование глагола от имени прилагательного (cool — to cool). 

 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы.

 Интернациональные слова. 
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Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.Различные 

средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at last, etc.). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

 

Предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.). 

 

Условные предложения нереального характера (Conditional II). 

 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer „./I’d prefer „/I’d rather „ . 

 

Конструкция I wish „ . 

 

Предложения с конструкцией either „ or, neither „ nor. 

 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past 

Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного 

залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive). 

 

Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair). 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 

среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(основные национальные праздники, традиции, обычаи; традиции в питании и проведении 

досуга, система образования). 

 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и 

культуры страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; 

некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами 

поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского 

языка. Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о 

 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 
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Развитие умений: 

 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на английском языке; 

 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

 

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 т. д.); 

 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и т. д.). 

 

Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки; при говорении и письме — перифраза/толкования, 

синонимических средств, описание предмета вместо его названия; при непосредственном 

общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником 

жестов и мимики. 

 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной 

образовательной программы основного общего образования. 
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Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

 

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 (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней).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; 
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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. 

 

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 учётом осознания последствий поступков; 

 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

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; 

 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 

осознание ценности жизни; 

 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

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

отдыха, регулярная физическая активность); 

 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
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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. 

 

Трудового воспитания: 

 

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

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 

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

основе применения изучаемого предметного знания; 

 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов 

 

учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

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. 

 

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; 
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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, включают: 

 

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 неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

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

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

других; 

 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития; 

 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

 

воспринимать стрессовую 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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, должны отражать: 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 

базовые логические действия: 

 

выявлять и характеризовать существенные признаки объетов (явлений); 

 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 

учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений 

 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 

самостоятельно выбирать  способ решения  учебной  задачи  (сравнивать  несколько 

вариантов 

 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев); 

 

базовые исследовательские действия: 

 

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 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); 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условияхконтекстах; 

 

работа с информацией: 

 

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; 

 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 

общение: 

 

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

условиями общения; 

 

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

 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 
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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 

 

сходство позиций; 

 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач  презентации  и  

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

использованиемиллюстративных материалов; 

 

совместная деятельность: 

 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: 

 

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

 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

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

мозговые штурмы и иные); 

 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 

самоорганизация: 
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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 ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать 

 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

 

самоконтроль: 

 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную 

оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 

эмоциональный интеллект: 

 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 

регулировать способ выражения эмоций; 

 

принятие себя и других: 

 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

 

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

 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

 

5 класс 

владеть основными видами речевой деятельности: 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 разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 5—6 

фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём — 5—6 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём — до 6 фраз); 

 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами 

или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 

минуты); 

 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 

текста/текстов для чтения — 180—200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) 

и понимать представленную в них информацию; 

 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и 

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

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 
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соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — 

до 60 слов); 

 

владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

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; 

 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

 

распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 

лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -

ist, -sion/- tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; 

имена прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 

 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

 

вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense); 

 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

 

имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа; 
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имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и 

 

исключения; 

 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) 

на английском языке (в анкете, формуляре); 

 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

 

кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

 

владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

 

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 том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 

 

6 класс 

владеть основными видами речевой деятельности: 

 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с 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 
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зрительными опорами (объём — 7—8 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём — 7—8 фраз); 

 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами 

или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости 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 тему текста по заголовку; 

 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); создавать небольшое 

письменноевысказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объём 

высказывания — до 70 слов); 

 

владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

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; 

 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

 

распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 

лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

 

распознавать 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; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания; 

 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 

 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными 

словами who, which, that; 

 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 

 

предложения с конструкциями as ... as, not so ... as; 

 

глаголы  в  видо-временных  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; 

 

модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need); 

 

слова, выражающиеколичество (little/a little, few/a few); 

 

возвратные, неопределённыеместоимения some, any иихпроизводные (somebody, 

anybody; something, anything, etc.) every ипроизводные (everybody, everything, etc.) 

вповествовательных 

 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

 

числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000); 

 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематическогосодержания речи; 

 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
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владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

 

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 том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

7 класс 

владеть основными видами речевой деятельности: 

 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6 

реплик со стороны каждого собеседника); 

 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) 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— 

 

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); 

 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём 

текста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, 
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диаграммы) и понимать представленную в них информацию; определять последовательность 

главных фактов/событий в тексте; 

 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/ странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов); создавать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём 

высказывания — до 90 слов); 

 

владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

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; 

 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов -ness, -ment; имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y; имена 

прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-; сложные имена 

прилагательные путем соединения основы прилагательного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, многозначные слова, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые 

глаголы; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 

 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 
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условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

 

предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и 

Present Continuous Tense для выражения будущего действия; 

 

конструкцию used to + инфинитив глагола; 

 

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive); 

 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

 

модальный глагол might; 

 

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

 

местоимения other/another, both, all, one; 

 

количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 

 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

 

владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; при непосредственном общении — 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать 

информацию, неявляющуюся 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 том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 
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сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

8 класс 

владеть основными видами речевой деятельности: 

 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 7 

реплик со стороны каждого собеседника); 

 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/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 

 

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 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

определять последовательность главных фактов/событий в тексте; 

 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 110 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст 

(объём высказывания 

 

— до 110 слов); 
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владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

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;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунк- туационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence; имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы 

глагола (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; 

 

знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений 

английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 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; 
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согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 

police), со сказуемым; 

 

конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something; 

 

конструкции, содержащиеглаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

 

конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

 

конструкцию both ... and ...; 

 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing 

smth и to stop to do smth); 

 

глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении 

(Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени); 

 

наречия too — enough; 

 

отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 

освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного

 общения (объяснить)местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. 

д.); 

 

владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при непосредственном общении — 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

 

понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические 

средства с их учётом; 
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уметь 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 ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет; 

 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

9 класс 

владеть основными видами речевой деятельности: 

 

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 том числе 

характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными 

опорами или без опор 

 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 

10—12 фраз); излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста со 

зрительными и/или вербальными опорами (объём — 10—12 фраз); излагать результаты 

выполненной проектной работы; (объём — 10—12 фраз); 

 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной 

 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 2 минут); 

 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание 

 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 
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пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов); читать про 

себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию; обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; 

 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого 

языка (объём сообщения — до 120 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объём 

высказывания — до 120 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста; письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объём — 100—120 слов); 

 

владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

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. 

 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, 

dis-, mis-; имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible; имена существительные с 

помощью отрицательных префиксов in-/im- ; сложное прилагательное путём соединения 

основы числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-

legged); сложное существительное путём соединения основ существительного с предлогом 

(mother-in-law); сложное прилагательное путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); сложное прилагательное путём соединения наречия с 

основой причастия II (well-behaved); глагол от прилагательного (cool — 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; 
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знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 

 

предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

 

предложения с I wish; 

 

условные предложения нереального характера (Conditional II); 

 

конструкцию для выражения предпочтения I prefer „/I’d prefer „/I’d rather „; 

 

предложения с конструкцией either „ or, neither „ nor; 

 

формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

 

порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

 

обладать  базовыми  знаниями  о  социокультурном  портрете  и  культурном  наследии  

родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Россию и страну/страны 

изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

 

владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 

использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании — языковую догадку, в 

том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения 

в тексте запрашиваемой информации; 

 

уметь 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 ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет; 
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использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Тематическое планирование 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 5 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Моя семья. Мои друзья. 

Семейные праздники: день 

рождения, Новый год 

12   1   1  РЭШ 

2 

Внешность и характер 

человека (литературного 

персонажа) 

8   1   1   

3 

Досуг и увлечения (хобби) 

современного подростка 

(чтение, кино, спорт) 

6   0.5   1   

4 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

здоровое питание 

7   0.5   1   

5 
Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания 
6   1   1   

6 

Школа, школьная жизнь, 

школьная форма, изучаемые 

предметы. Переписка с 

иностранными 

сверстниками 

 9   1   1   

7 
Каникулы в различное 

время года. Виды отдыха 
 9   1   1   

8 
Природа: дикие и домашние 

животные. Погода 
 15   1   1   

9 
Родной город (село). 

Транспорт 
 8   1   1   

10 

Родная страна и страна 

(страны) изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, столицы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи) 

17   1   1   



197 

 

11 

Выдающиеся люди родной 

страны и страны (стран) 

изучаемого языка: писатели, 

поэты 

5   1   0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
102   10   10   

 6 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Взаимоотношения в семье и с 

друзьями. Семейные 

праздники 

 15   1   1  РЭШ 

2 

Внешность и характер 

человека (литературного 

персонажа) 

4   1   1   

3 

Досуг и увлечения (хобби) 

современного подростка 

(чтение, кино, театр, спорт) 

14   1   1   

4 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

фитнес, сбалансированное 

питание 

6   1   1   

5 
Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания 
8   1   1   

6 

Школа, школьная жизнь, 

школьная форма, изучаемые 

предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе. 

Переписка с иностранными 

сверстниками 

 5   1   1   

7 

Каникулы в различное время 

года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и 

иностранным странам 

7   1   1   

8 
Природа: дикие и домашние 

животные. Климат, погода 
 4   0.5   1   

9 

Жизнь в городе и сельской 

местности. Описание родного 

города (села). Транспорт 

19   0.5   1   

10 

Родная страна и страна 

(страны) изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, столицы, 

население, официальные 

языки, 

достопримечательности, 

15   1   1   
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культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи) 

11 

Выдающиеся люди родной 

страны и страны (стран) 

изучаемого языка: писатели, 

поэты, учёные 

5   1   1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
102   10   11   

 7 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Взаимоотношения в семье и с 

друзьями. Семейные 

праздники. Обязанности по 

дому 

7   1   1  РЭШ 

2 

Внешность и характер 

человека (литературного 

персонажа) 

5   1   1   

3 

Досуг и увлечения (хобби) 

современного подростка 

(чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка) 

16   1   1   

4 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

фитнес, сбалансированное 

питание 

7   1   1   

5 
Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания 
7   1   1   

6 

Школа, школьная жизнь, 

школьная форма, изучаемые 

предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе, 

посещение школьной 

библиотеки (ресурсного 

центра). Переписка с 

иностранными сверстниками 

 8   1   1   

7 

Каникулы в различное время 

года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и 

зарубежным странам 

10   1   1   

8 
Природа: дикие и домашние 

животные. Климат, погода 
 8   0.5   1   

9 

Жизнь в городе и сельской 

местности. Описание родного 

города (села). Транспорт 

9   0.5   1   
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10 

Средства массовой 

информации (телевидение, 

журналы, Интернет) 

8   1   1   

11 

Родная страна и страна 

(страны) изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, столицы, 

население, официальные 

языки, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи) 

8   0.5    

12 

Выдающиеся люди родной 

страны и страны (стран) 

изучаемого языка: учёные, 

писатели, поэты, спортсмены 

9   0.5    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
102   10   10   

 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Взаимоотношения в семье и с 

друзьями. Семейные 

праздники. Обязанности по 

дому 

9   1   1  РЭШ 

2 

Внешность и характер 

человека (литературного 

персонажа) 

9   1   1   

3 

Досуг и увлечения (хобби) 

современного подростка 

(чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка) 

6   0.5   1   

4 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

фитнес, сбалансированное 

питание 

10   0.5   1   

5 
Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания 
8   1   1   

6 

Школа, школьная жизнь, 

школьная форма, изучаемые 

предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе, 

посещение школьной 

библиотеки (ресурсного 

центра). Переписка с 

 10   1   1   
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иностранными сверстниками 

7 

Каникулы в различное время 

года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и 

зарубежным странам 

6   1   1   

8 
Природа: дикие и домашние 

животные. Климат, погода 
 13   1   1   

9 

Жизнь в городе и сельской 

местности. Описание родного 

города (села). Транспорт 

6   1   1   

10 

Средства массовой 

информации (телевидение, 

журналы, Интернет) 

7   1   1   

11 

Родная страна и страна 

(страны) изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, столицы, 

население, официальные 

языки, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи) 

12   0.5   0   

12 

Выдающиеся люди родной 

страны и страны (стран) 

изучаемого языка: учёные, 

писатели, поэты, спортсмены 

6   0.5   0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
102   10   10   

 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Взаимоотношения в семье и с 

друзьями. Конфликты и их 

разрешение 

 11   1   1  РЭШ 

2 

Внешность и характер 

человека (литературного 

персонажа) 

5   1   1   

3 

Досуг и увлечения (хобби) 

современного подростка 

(чтение, кино, театр, музыка, 

музей, спорт, живопись; 

компьютерные игры). Роль 

книги в жизни подростка 

 14   1   1   

4 
Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 
 10   1   1   
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фитнес, сбалансированное 

питание. Посещение врача 

5 

Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. 

Карманные деньги. 

Молодёжная мода 

 4   1   1   

6 

Школа, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Взаимоотношения в школе: 

проблемы и их решение. 

Переписка с иностранными 

сверстниками 

 5   1   1   

7 

Виды отдыха в различное 

время года. Путешествия по 

России и иностранным 

странам. Транспорт 

 12   1   1   

8 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. Стихийные бедствия 

 11   1   1   

9 

Средства массовой 

информации (телевидение, 

радио, пресса, Интернет) 

6   1   1   

10 

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 

14   0.5   0   

11 

Выдающиеся люди родной 

страны и страны (стран) 

изучаемого языка, их вклад в 

науку и мировую культуру: 

государственные деятели, 

учёные, писатели, поэты, 

художники, музыканты, 

спортсмены 

10   0.5   0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
102   10   9   

 

 

Рабочая программа учебного предмета«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
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Пояснительная записка 

   Рабочая программа  составлена в  соответствии с  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего   образования на основе 

следующих нормативных документов: 

          Количество часов по учебному плану всего: 

 5 класс -102 часа в неделю 

6 класс-   102 часа в неделю 

7 класс-102 часа в неделю 

8класс-102 часа в неделю 

9 класс – 102 часа в неделю 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«немецкийязык» 5-9 классов. 

В результате освоения предмета «немецкий язык» 5-9 классов программа позволяет 

добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования: 

Личностные: 

• формирование мотивации изучения немецкого языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами немецкого языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
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• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на немецком языке. 

Предметные: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении немецким языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

при чтении: 
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• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем и немецкого и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 
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• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения немецким языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого 

языка. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями немецкого языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и немецкого языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

немецком языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 
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Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке 

и средствами немецкого языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

1) формированию дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижению допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) созданию основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
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строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.) 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

глаголы при помощи аффиксов; 

имена существительные при помощи суффиксов; 

имена прилагательные при помощи аффиксов; 

наречия при помощи суффикса; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов; 

числительные при помощи суффиксов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостност; 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи все коммуникативные типы предложений; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и 

нереального характера; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи местоимения; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога; 
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распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени, условия, определительными; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

II.Содержание учебного предмета 
 

5 - й класс – 102часа 

Предметное содержание речи. 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) Я и мои друзья. 

Домашние животные в нашей жизни. Семья. Покупки (канцтоваров, сувениров). Квартира. 

Дом. Помощь по дому. Семейные традиции. Празднование дня рождения. Б. Учебно-

трудовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) 
Что мы учимся делать в школе и дома. 

Что мы делаем охотно (неохотно), чем увлекаемся. 

Мы изготовляем поделки и комментируем свои действия. 
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В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в Германии) 
Старый типичный немецкий город. Что в нем? 

 Жители города, их занятия. 

 Мой город (мое село). Что можно показать немецким гостям? 

 Некоторые экологические проблемы города (села). 

 Природа (зимой, весной). 

 Праздники (Рождество, Новый год). 

 Самые начальные сведения о Германии: название столицы государства и столиц 

федеральных земель, некоторые общие сведения о каком-либо конкретном немецком городе 

(ориентировка в городе по фрагменту плана города). 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера (приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие 

обращения, принятые в немецкоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать разговор 

по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; 

поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения), диалог-расспрос (сообщать 

информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно запрашивать 

информацию, брать / давать интервью), диалог — побуждение к действию (реагировать на 

предложение партнера сделать что-либо вместе согласием / несогласием, желанием / 

нежеланием); попросить о помощи и предложить свою помощь). Объем диалога—от 3 

реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога-1- 1,5 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, рассказ. Объем монологического 

высказывания — от 8—10 фраз. Продолжительность монолога — 0,5— 1 мин. При 

овладении монологической речью школьники учатся: описывать иллюстрацию; 

высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; делать краткое 

сообщение на заданную тему на основе прочитанного / прослушанного, выражая свое 

мнение и отношение. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста). 

Жанры текстов: прагматические. 
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Типы текстов: объявление, реклама, диалог-интервью. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение - определять тему / основную мысль; выделять 

главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста; догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с 

родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту); пользоваться сносками 

и лингвострановедческим справочником, словарем); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - выбирать необходимую / 

интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов). 

Жанры текстов: художественные, прагматические. 

Типы текстов: интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 100-150 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 200 

слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать; 
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писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просить о чем-либо); 

составлять план. 

Языковые знания и навыки. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Знание правил чтения и написания новых слови навыки применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 900 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik 

(die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorbote, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2)словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное 

(die Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
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Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения 

в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand). 

Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen). 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 

Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens(anfangen, beschreiben). 

Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; предлогов, имеющих двойное 

управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

 

Социокультурные навыки и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях Германии. 

Они овладевают знаниями: 

о значении немецкого языка в современном мире; 

о наиболее употребительной тематической фонофой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем; 

о социокультурном портрете стран, говорящих на немецком языке;о различиях в 

речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения. 

 

Компенсаторные умения 
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Совершенствуются умения: 

переспрашивать, просить повторить; 

использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимике 

собеседника. 

 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:работать с информацией: сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над проектом; вза-

имодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

пользоваться двуязычным словарем; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
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делать обобщения на основе структурно - функциональных схем простого 

предложения; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

6 -й класс – 102 часа 

Предметное содержание речи 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

 

      Я и мои друзья. 

      Воспоминания о летних каникулах. 

      Распорядок дня. Еда. 

      Внешность. 

      Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 

      Покупки. Одежда. 

 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
 

      Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? 

      Немецкие школы. Какие они? 

      Любимые и нелюбимые учебные предметы. 

      Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций 

      немецкой школы. 

      Чтение — вот лучшее учение. 

 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
 

      Некоторые общие сведения о странах изучаемого языка, их природе. 

      Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование таких речевых 

умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение 

к действию, при этом усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество 

реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 

языковое оформление речи. 

Ведение диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога-1—2 мин. 
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При ведении диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х 

реплик со стороны каждого учащегося. 

При ведении диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

дать совет и принять/не принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При ведении диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:выражать свою 

точку зрения; 

выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

выражать сомнение; 

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование следующих умений: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. Продолжительность монолога —

1- 1,5 мин. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия на слух иноязычного текста, 

понимания несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
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выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку;выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. Формируются и 

отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря); 

выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 
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выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование следующих умений: 

делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 

слов, включая адрес). 

 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые 

группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных 

и распространенных предложений; 

безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter); 
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предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение 

в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; побудительных 

предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды вопросительных предложений; 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов 

в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с 

вспомогательными глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также 

вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; возвратных глаголов в основных временных 

формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, 

нулевого артикля; склонения существительных нарицательных; степеней сравнения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на 

вопрос “Wo?” и Akkusativ на вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, 

требующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными 

элементами речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». 

Использование немецкого языка как средства социокультурного развития школьников на 

данном этапе включает знакомством с: 

фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 
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с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) 

и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка. 

 

Предусматривается овладение умениями: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке; 

правильно оформлять адрес на немецком языке. 

 

Компенсаторные умения 

 

Совершенствуются умения: 

переспрашивать, просить повторить; 

использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимике 

собеседника. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей, работать в соответствии с 

предложенным планом, сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;  

выделять главное, существенные признаки понятий, сравнивать объекты, факты, 

явления, события по заданным критериям; высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

классифицировать информацию  по заданным признакам, поиск и отбор информации  в 

учебных и справочных пособиях, словарях; 

работа с текстом: и внетекстовыми компонентами: выделение главной мысли, поиск 

определений понятий, составление простого плана, поиск ответов на вопросы, составление 

вопросов к текстам, качественно и количественно описывать объект;кратко формулировать 

свои мысли в письменной и устной форме: пересказ близко к тексту, краткий пересказ, 

составление аннотации,  участвовать в совместной деятельности, учебном диалоге. 

Специальные учебные умения 
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Формируются и совершенствуются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

7 -й класс – 102 часа 

Предметное содержание речи. 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) 

Я и мои друзья. Воспоминания о летних каникулах, Распорядок дня. Еда. Здоровье. 

Гигиена. Внешность, досуг. Хобби. Как для всего найти время? Покупки. Одежда. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? Немецкие школы. Какие они? 

Любимые и нелюбимые учебные предметы. 

Коллективные поездки по своей стране одна из традиций немецкой школы. Спорт и 

другие увлечения. Чтение вот лучшее учение. 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и немецкоязычных странах) 

Что понимают немецкие и российские школьники под словом «Родина»? О чем 

рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера (приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие 

обращения, принятые в немецкоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать разговор 

по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; 

поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать комплименты и 

реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; 

предупреждать об опасности; переспрашивать), диалог-расспрос (сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно запрашивать информацию, выражая при 
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этом свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот; брать / давать интервью), диалог — побуждение к действию (обратиться с 

просьбой, согласиться / отказаться выполнить просьбу; реагировать на предложение 

партнера сделать что-либо вместе согласием / несогласием, желанием / нежеланием); 

попросить о помощи и предложить свою помощь; дать совет и принять / не принять совет 

партнера), диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги (выслушать сообщение / 

мнение партнера, согласиться / не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и 

обосновать ее; выразить сомнение, одобрение / неодобрение). Объем диалога—от 3 реплик 

со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога - 2мин . 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—10 

фраз. Продолжительность монолога — 1,5 мин. При овладении монологической речью 

школьники учатся: описывать иллюстрацию; высказываться на заданную тему с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план; высказываться в связи с ситуацией общения, используя 

уточнение, аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; делать краткое 

сообщение на заданную тему на основе прочитанного / прослушанного, выражая свое 

мнение и отношение; передавать содержание прочитанного / прослушанного текста с опорой 

на ключевые слова / план и без опоры; давать характеристику героям прочитанного / 

прослушанного текста. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 
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текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение - определять тему / основную мысль; выделять 

главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста; догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с 

родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту); пользоваться сносками 

и лингвострановедческим справочником, словарем;); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение - читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, 

полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; оценивать полученную из 

текста информацию, выражать свое мнение.); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - выбирать необходимую / 

интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
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аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 

слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания; 

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес);писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо); 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого немецкого языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—280 

лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики - клише. 

2. Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи: 

страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, их 

географическое положение, государственное устройство (в самом общем плане), природу, 

достопримечательности; прошедшие каникулы; начало учебного года, выражение мнения о 

том, что радует, что огорчает в школе; погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в 

это время года; то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих 

школах немецкие школьники, о каких школах мечтают; что думаем о своих школах мы; 

какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание уроков в 

немецкой школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго длятся 

перемены; как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать; 

распорядок дня у немецких детей; что они едят на завтрак, обед, ужин; что делают в 

свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают; каковы их любимые литературные 

персонажи; каковы их любимые животные, что значит быть другом животных; как 

подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут, собрать 

предварительную информацию о городе); на чем можно ехать; как ориентироваться в 

незнакомом городе; как заказать еду в ресторане; как одеться в соответствии с ситуацией, 

модой; транспорт и правила уличного движения; витрины магазинов и названия улиц; жизнь 

за городом (на ферме); домашний скот; участие детей в сельскохозяйственных работах; 

народные промыслы; защита природы, забота о лесе, животных; защита и помощь старым, 

больным людям; забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека; отдельные 

страницы из истории спорта и Олимпийских игр. 

3.Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

а) аффиксацией: префиксом un- с прилагательными и 

существительными: unglücklich, das Unglück; б) словосложением: прилагательное + 

прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 

4. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, das Tennis и др. 
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Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученикам предлагаются для активного употребления: — предложения с глаголами legen, 

stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Аkkusativ и обстоятельства места при 

ответе на вопрос ,,Wochin?”; 

— предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующимипосле себя Infinitiv с 

zu; — побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen!; — предложения с 

неопределенно-личным местоимением man; — сложноподчиненные предложения с 

придаточными: дополнительными - с союзами denn, darum, deshalb и др.; причины — с 

союзами weil, da; условными — с союзом wenn . Морфология 

Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы: 

— слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

— сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

— Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

— Futurum; — степени сравнения прилагательных и наречий; — возвратные глаголы в 

основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum; — Genitiv имен существительных 

нарицательных; — глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum; — предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос ,,Wo?” и 

Akkusativ на вопрос ,‚Wohin?”; — предлоги, требующие Dativ; — предлоги, требующие 

Akkusativ. 

Социокультурные знания и умения 

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого языка, 

полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); 

 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном 

наследии этих стран; 
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 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях 

бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

 представления родной страны и культуры на немецком языке; 

 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д. 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

  планировать свою деятельность под руководством учителя; 

  оценивать работу одноклассников; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 решать учебные проблемные задачи; 

 определять критерии  для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

  анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

 классификация и организация информации; 

 работа с текстом: и внетекстовыми компонентами составление сложного плана, 

составление логической цепочки, составление по тексту таблицы, схемы; 

   создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные; 
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 выслушивать и объективно оценивать другого; 

  уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

8 -й класс – 102 часа 

 

Предметное содержание речи. 

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

      Я и мои друзья. 

      Кто, где, как провел каникулы. 

      Готовимся к поездке в Германию. 

      Покупки. 

      В немецких семьях готовятся к встрече гостей. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

      Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. Конфликты в школе. 

      Об изучении иностранных языков. Разные типы школ в Германии.      

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

      Путешествуем по Германии. 

      Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. Деятели культуры, немецкие 

классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские писатели. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение      1. Диалогическая речь Дальнейшее развитие и совершенствование 

способности что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные 

коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи партнеру 

о ... и вырази свое отношение к услышанному от него» и т. д. 

       Ведение группового обсуждения (унисон, спор), развитие умения: 

      — включаться в беседу; 

      — поддерживать ее; 

      — проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без него). 

       Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения, используя 

речевой этикет (если необходимо — с опорой на разговорник, словарь). 2. Монологическая 

речь Дальнейшее развитие и совершенствование умения кратких сообщений в русле 

основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной 
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применительно к своей стране, стране изучаемого языка (например, о распорядке дня, 

любимых занятиях, природе, спорте, охране окружающей среды). 

      Выражение своего отношения к прочитанному, используя определенные речевые клише 

типа „Es hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders große Bedeutung hat ...“; „Den größten 

Eindruck hat auf mich ... gemacht“. 

      Рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то охарактеризовать, 

обосновать. 

      Умение сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные 

коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой 

на текст. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
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содержания (ознакомительное чтение - определять тему (о чем идет речь в тексте); выделять 

основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста; прогнозировать содержание текста 

по заголовку или по началу текста; разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части; восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов; озаглавливать текст, его отдельные части; догадываться о 

значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; игнорировать 

незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; пользоваться сносками, 

лингвострановедческим справочником, словарем); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение - полно и точно понимать текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного 

перевода и т. д.); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в тексте; обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение; 

читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / интересующей 

информации); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение - просматривать текст или серию текстов различного 

жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей информации; оценивать 

найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 500—

600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
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осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 300 

слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объем текста для чтения — около 400 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чем-либо). Объем личного письма — около 80—100 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка 

в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
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Грамматическая сторона речи 

 Активное использование речи придаточных предложений времени с 

союзами als, wenn; 

 Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с 

союзами nachdem, während; 

 Определенные придаточные предложения с относительными 

местоимениями der, die, das в качестве союзных слов; 

 Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 

 Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого языка, 

полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); 

 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном 

наследии этих стран; 

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях 

бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

 представления родной страны и культуры на немецком языке; 

 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

Компенсаторные умения 
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Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д. 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 
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 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

9 -й класс – 102 часа 

 

Предметное содержание речи. 

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Кто, где, как провел каникулы. 

      Кто что читал. 

      Место чтения в жизни молодежи. 

      Проблемы в семье. Конфликты. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Конфликты в школе. 

      Об изучении иностранных языков. 

      Разные типы школ в Германии. 

      Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии? 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) Современная молодежь. Какие у нее проблемы? 

      Молодежная субкультура. 

      Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть? Деятели культуры, 

немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские писатели. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности варьировать и 

комбинировать материал, ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач в 

наиболее распространенных ситуациях общения. 

Развитие умения что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать 

комплексные коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или 

«Сообщи партнеру о… и вырази свое отношение к услышанному от него» и т. д. 

Развитие и совершенствование умения вести групповое обсуждение: включаться в 

беседу; поддерживать ее; проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на 

образец или без него). 

Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения, используя 

речевой этикет (если необходимо с опорой на разговорник, словарь). 

2. Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование сообщений в русле основных тем и сфер 
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общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей 

стране, стране изучаемого языка (о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, 

охране окружающей среды). 

Выражение свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише. 

Построение рассуждения по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то 

охарактеризовать, обосновать. 

Сочетание разных коммуникативных типов речи, т. е. решение комплексных 

коммуникативных задач: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на 

текст. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение - определять тему (о чем идет речь в тексте); выделять 
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основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста; прогнозировать содержание текста 

по заголовку или по началу текста; разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части; восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов; озаглавливать текст, его отдельные части; догадываться о 

значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; игнорировать 

незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; пользоваться сносками, 

лингвострановедческим справочником, словарем); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение - полно и точно понимать текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного 

перевода и т. д.); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в тексте; обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение; 

читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / интересующей 

информации); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение - просматривать текст или серию текстов различного 

жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей информации; оценивать 

найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 500—

600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 
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просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 300 

слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объем текста для чтения — около 400 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чем-либо). Объем личного письма — около 80—100 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Языковые навыки 

Орфография: 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого немецкого языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Распознавание структуры производного и сложного слова: выделять знакомые 
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компоненты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы), по формальным признакам 

определять принадлежность незнакомого слова к грамматико-семантическому классу слов 

(существительное, прилагательное, глагол). 

Овладение устойчивыми словосочетаниями и репликами – клише, словами, 

обозначающими: 

- способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

- излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 

- впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха; 

- мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям; 

- представление об учителе, каким хотят видеть его подростки; 

- проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 

- подготовку к поездку а Германию (изучение карты, заказ билетов, покупку сувениров, 

одежды, упаковку чемоданов); 

- веяние моды; 

- правила для путешествующих; 

- подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны; 

- встречу на вокзале; 

- экскурсию по Берлину; 

- впечатления о городах Германии, их достопримечательностях. 

Грамматическая сторона речи. Знание признаков нераспространенных и 

распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

 Активное использование речи придаточных предложений времени с 

союзами als, wenn; 

 Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с 

союзами nachdem, während; 

 Определенные придаточные предложения с относительными 

местоимениями der, die, das в качестве союзных слов; 

 Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 

 Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv. 

 

Социокультурные знания и умения 



241 

 

 

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/ стран изучаемого языка, полученные на уроках немецкого языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); 

 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном 

наследии этих стран; 

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях 

бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

 представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д. 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
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 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

 работать с разными источниками на немецком языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Тематическое планирование 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Моя семья. Мои друзья. 

Семейные праздники: 

день рождения, Новый 

год 

9  0.5  1  РЭШ 
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2 

Внешность и характер 

человека (литературного 

персонажа) 

6   0.5  1  РЭШ 

3 

Досуг и увлечения 

(хобби) современного 

подростка (чтение, кино, 

спорт) 

 11  1   1  Видеоуроки 

4 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

здоровое питание 

7   1   1  Видеоуроки 

5 
Покупки: продукты 

питания 
 6   1   1  Видеоуроки 

6 

Школа, школьная жизнь, 

школьная форма, 

изучаемые предметы. 

Переписка с 

иностранными 

сверстниками 

 9   1   1  РЭШ 

7 
Каникулы в различное 

время года. Виды отдыха 
 7   1   1  РЭШ 

8 

Природа: дикие и 

домашние животные. 

Погода 

 11   1   1  РЭШ 

9 
Родной город (село). 

Транспорт 
 21   1   1  РЭШ 

10 

Родная страна и страна 

(страны) изучаемого 

языка. Их 

географическое 

положение, столицы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные 

праздники, традиции, 

обычаи) 

11   1   1  Видеоуроки 

11 

Выдающиеся люди 

родной страны и страны 

(стран) изучаемого 

языка: писатели, поэты 

 4  1   1  Видеоуроки 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
102   9  11   

 6 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
Всего  

Контрольные 

работы  

Практические 

работы  
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    ресурсы  

 

1 

Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 

Семейные праздники 

 5   1   1  РЭШ 

2 

Внешность и характер 

человека (литературного 

персонажа). 

5   0   1  Видеоуроки 

3 

Досуг и увлечения 

(хобби) современного 

подростка (чтение, кино, 

театр, спорт) 

10   1   1  РЭШ 

4 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

фитнес, 

сбалансированное 

питание 

12   1   1    РЭШ 

5 
Покупки: продукты 

питания 
 7   1   1  РЭШ 

6 

Школа, школьная жизнь, 

изучаемые предметы, 

любимый предмет, 

правила поведения в 

школе. Переписка с 

иностранными 

сверстниками 

 20   1   1  РЭШ 

7 

Каникулы в различное 

время года. Виды 

отдыха. Путешествия по 

России и иностранным 

странам 

11   1   1  РЭШ 

8 

Природа: дикие и 

домашние животные. 

Климат, погода 

 6   1   1  РЭШ 

9 

Жизнь в городе и 

сельской местности. 

Описание родного 

города (села). Транспорт 

9   1   1  Видеоуроки 

10 

Родная страна и страна 

(страны) изучаемого 

языка. Их 

географическое 

положение, столицы, 

население, официальные 

языки, 

10   1   1  РЭШ 
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достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные 

праздники, традиции, 

обычаи) 

11 

Выдающиеся люди 

родной страны и страны 

(стран) изучаемого 

языка: писатели, поэты 

7   1   1  РЭШ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
102   10   11   

 7 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 

Семейные праздники. 

Обязанности по дому 

7   1   1  РЭШ 

2 

Внешность и характер 

человека (литературного 

персонажа). 

4   0   1  Видеоуроки 

3 

Досуг и увлечения 

(хобби) современного 

подростка (чтение, кино, 

театр, музей, спорт, 

музыка) 

8   1   1  Видеоуроки 

4 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

фитнес, 

сбалансированное 

питание. Посещение 

врача 

 8   1   1  РЭШ 

5 
Покупки: продукты 

питания. 
 5   0   1  РЭШ 

6 

Школа, школьная жизнь, 

изучаемые предметы, 

любимый предмет, 

правила поведения в 

школе. Переписка с 

иностранными 

сверстниками. 

 7   1   1  РЭШ 

7 Каникулы в различное 9   1   1  РЭШ 
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время года. Виды 

отдыха. Путешествия по 

России и иностранным 

странам 

8 

Природа: дикие и 

домашние животные. 

Проблемы экологии. 

Климат, погода 

 12   1   1  Видеоуроки 

9 

Жизнь в городе и 

сельской местности. 

Описание родного 

города (села). Транспорт 

14   1   1  Видеоуроки 

10 

Средства массовой 

информации 

(телевидение, журналы, 

Интернет) 

5   0   1  Скайсмарт 

11 

Родная страна и страна 

(страны) изучаемого 

языка. Их 

географическое 

положение, столицы, 

население, официальные 

языки, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные 

праздники, традиции, 

обычаи) 

14   1   1  Видеоуроки 

12 

Выдающиеся люди 

родной страны и страны 

(стран) изучаемого 

языка: учёные, писатели, 

поэты, спортсмены 

9   1   1  РЭШ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
102   9   12   

 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Взаимоотношения в 

семье и с друзьями 
5   1   1  РЭШ 

2 
Внешность и характер 

человека (литературного 
2   0   1  РЭШ 
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персонажа) 

3 

Досуг и увлечения 

(хобби) современного 

подростка (чтение, кино, 

театр, музей, спорт, 

музыка) 

15   1   1  Видеоуроки 

4 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

фитнес, 

сбалансированное 

питание. Посещение 

врача 

 7   1   1  Видеоуроки 

5 

Покупки: одежда, обувь 

и продукты питания. 

Карманные деньги 

 8   1   1  РЭШ 

6 

Школа, школьная жизнь, 

школьная форма, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Посещение школьной 

библиотеки (ресурсного 

центра). Переписка с 

иностранными 

сверстниками 

 14   1   1  РЭШ 

7 

Виды отдыха в 

различное время года. 

Путешествия по России 

и иностранным странам 

18   1   1  РЭШ 

8 
Природа: флора и фауна. 

Климат, погода 
6   0   1  РЭШ 

9 

Условия проживания в 

городской (сельской) 

местности. Транспорт 

 6   1   1  Видеоуроки 

10 

Средства массовой 

информации 

(телевидение, радио, 

пресса, Интернет) 

5   1   1  Скайсмарт 

11 

Родная страна и страна 

(страны) изучаемого 

языка. Их 

географическое 

положение, столицы, 

население, официальные 

языки, 

достопримечательности, 

8   1   1  РЭШ 
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культурные особенности 

(национальные 

праздники, традиции, 

обычаи) 

12 

Выдающиеся люди 

родной страны и страны 

(стран) изучаемого 

языка: писатели, 

художники, музыканты 

8   1   1  РЭШ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
102   10   12   

 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов 

и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 

Конфликты и их решения 

 10   1   1  РЭШ 

2 

Внешность и характер 

человека (литературного 

персонажа). 

6   0   1  Видеоуроки 

3 

Досуг и увлечения 

(хобби) современного 

подростка (чтение, кино, 

театр, музыка, музей, 

спорт живопись, 

компьютерные игры). 

Роль книги в жизни 

подростка 

 12   1   1  Видеоуроки 

4 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

фитнес, 

сбалансированное 

питание. Посещение 

врача 

 7   1   1  РЭШ 

5 

Покупки: одежда, обувь 

и продукты питания. 

Карманные деньги. 

Молодёжная мода 

 8   1   1  РЭШ 

6 

Школа, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Взаимоотношения в 

 14   1   1  РЭШ 
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школе: проблемы и их 

решение. Переписка с 

иностранными 

сверстниками 

7 

Виды отдыха в 

различное время года. 

Путешествия по России 

и иностранным странам. 

Транспорт 

 7   1   1  РЭШ 

8 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Стихийные бедствия 

 7   1   1  Видеоуроки 

9 

Средства массовой 

информации 

(телевидение, радио, 

пресса, Интернет) 

13   1   1  РЭШ 

10 

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 

8   1   0  Видеоуроки 

11 

Выдающиеся люди 

родной страны и страны 

(стран) изучаемого 

языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: 

государственные 

деятели, учёные, 

писатели, поэты, 

художники, музыканты, 

спортсмены 

10   1   1  РЭШ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
102   10   10   
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Рабочая программаучебного предмета «История» 

 Пояснительная записка 

 

Программа учебного предмета "История" разработана с целью оказания методической 

помощи учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Программа учебного предмета "История" дает представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета "История", 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование его по разделам и темам курса. 

Место учебного предмета "История" в системе основного общего образования определяется 

его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 

вкладом в становление личности человека. История представляет собирательную картину 

жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде 

от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность 

познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и 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 настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 340, в 5 - 9 классах по 2 часа в 

неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется предусмотреть 17 часов на 

изучение модуля "Введение в новейшую историю России". 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса 

может варьироваться. 



251 

 

Таблица 1 

Структура и последовательность изучения курсов в рамках 

учебного предмета "История" 

Класс Курсы в рамках учебного предмета "История" 
Примерное количество 

учебных часов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков. 23 

 
История России. От Руси к Российскому государству 45 

7 
Всеобщая история. История нового времени. Конец XV - 

XVII вв. 
23 

 

История России. Россия в XVI - XVII вв.: от великого 

княжества к царству 
45 

8 Всеобщая история. История нового времени. XVIII в. 23 

 

История России. Россия в конце XVII - XVIII вв.: от 

царства к империи 
45 

9 

Всеобщая история. История нового времени. XIX - начало 

XX в. 

История России. Российская империя в XIX - начале XX в. 
68 

9 Модуль "Введение в новейшую историю России" 17 

 

Содержание обучения в 5 классе 

 

История Древнего мира. 

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет "до н. э." 

и "н. э."). Историческая карта. 

Первобытность. 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 

собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление 

ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к 

соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

Древний мир. 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

Древний Восток. 

Понятие "Древний Восток". Карта древневосточного мира. 
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Древний Египет. 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, 

чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, 

ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы 

фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды 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. 

Восточное Средиземноморье в древности. 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной 

и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. 

Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. 

Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава. 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 

Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, 

управление империей. Религия персов. 

Древняя Индия. 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и 

литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай. 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. 

Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и 

торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные 

знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм. 

Древнейшая Греция. 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. 

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, 

Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера "Илиада", 

"Одиссея". 

. Греческие полисы. 
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Подъем хозяйственной жизни после "темных веков". Развитие земледелия и ремесла. 

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая 

греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. 

Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, 

ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват 

персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги 

греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 

рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции. 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, 

скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные 

состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

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 

Возникновение Римского государства. 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика 

римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования 

древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье. 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны. 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и 

установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. 

Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между 

наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи. 

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. 

Культура Древнего Рима. 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство. Цицерон. Развитие наук. 

Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение. 
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Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

Содержание обучения в 6 классе 

Всеобщая история. История Средних веков. 

Введение. 

Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья. 

Народы Европы в раннее Средневековье. 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание 

франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие 

франками христианства. 

Франкское государство в VIII - IX вв. Усиление власти майор домов. Карл Мартелл и его 

военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. "Каролингское 

возрождение". Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация 

Европы. Светские правители и папы. 

Византийская империя в VI - XI вв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора 

и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. 

Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

Арабы в VI - XI вв. 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные 

верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. 

Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

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 церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII - XV вв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословнопредставительная 

монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; 

Ж. Д'Арк. Священная Римская империя в XII - XV вв. Польско-литовское государство в XIV 

- XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские государства в XII - XV вв. Развитие экономики в европейских 

странах в период зрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий в XIV в. 

(Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 
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Византийская империя и славянские государства в XII - XV вв. Экспансия турок-османов. 

Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

Культура средневековой Европы. 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и 

общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение 

европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

Страны Востока в Средние века. 

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. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века. 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, культура. 

Появление европейских завоевателей. 

Обобщение. 

Историческое и культурное наследие Средних веков. 

История России. От Руси к Российскому государству. 

 Введение. 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в 

середине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы 

Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного 

транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская 

культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви - 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи - балты 

и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока, Тюркский каганат, 

Хазарский каганат, Волжская Булгария. 

Русь в IX - начале XII в. 
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Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства. 

Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь "из варяг в греки". 

Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале XII в. Территория и население государства Русь (Русская земля). 

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. 

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за 

власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и 

Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

"Новгородская псалтирь". "Остромирово Евангелие". Появление древнерусской литературы. 

"Слово о Законе и Благодати". Произведения летописного жанра. "Повесть временных лет". 

Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало 

храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 

Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII - начале XIII в. 

Формирование системы земель - самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права; внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, "Слово о полку Игореве". 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

. Русские земли и их соседи в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после 
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монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так 

называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордены крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период 

русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. 

. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII - XV вв. Золотая 

Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы 

Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и другие) 

и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры 

и культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. 

Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

. Формирование единого Русского государства в XV в. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения 

с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение 

Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория 

"Москва - третий Рим". Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 

символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской 

власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры 

единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная 

литература. "Хожение за три моря" Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как 

феномен мирового искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в 

древнерусский и раннемосковский периоды. 

. Наш край с древнейших времен до конца XV в. Материал по истории своего края 

привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории. 

Обобщение. 
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Содержание обучения в 7 классе 

150.5.1. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV - XVII в. 

150.5.1.1. Введение. 

Понятие "Новое время". Хронологические рамки и периодизация истории Нового времени. 

150.5.1.2. Великие географические открытия. 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в 

страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да 

Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и 

открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. 

Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского 

пути в Китай и Индию. Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий конца XV - XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI - XVII вв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. 

Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в деревне. 

Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, 

появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе. 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание 

Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. 

Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI - 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 капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 

Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская 

реформация. "Золотой век" Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 

Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской 

монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. 

Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование 

Речи Посполитой. 

Международные отношения в XVI - XVII вв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение 

интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых путях. 

Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских 

Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

. Европейская культура в раннее Новое время. 
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Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. 

Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес, У. Шекспир. Стили 

художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. 

Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 

Страны Востока в XVI - XVII вв. 

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 культурное наследие Раннего Нового времени. 

История России. Россия в XVI - XVII вв.: от Великого княжества к царству. 

 Россия в XVI в. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. "Малая дума". 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь. 

 Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная реформа. 

Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. "Избранная рада": ее состав 

и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа - формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и "Уложение о службе". 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва 

при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской 

войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России 

Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. Формирование 

Государева двора и "служилых городов". Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о "заповедных летах". Формирование 

вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование 
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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 последствия опричнины. Противоречивость 

личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. Россия в конце XVI в. Царь 

Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Строительство 

российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об 

"урочных летах". Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России. 

 Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601 - 1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса. 

 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. Лже Дмитрий И. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и 

Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в 

войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. 

Захват Новгорода шведскими войсками. "Совет всея земли". Освобождение Москвы в 1612 г. 

 Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 

против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому 

морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

Россия в XVII в. 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 приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 

его деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор 

Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и 

Востоком. 
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. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Завершение оформления крепостного права и территория его распространения. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана 

Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав 

России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654 - 1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 1656 - 1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей. 

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. "Азовское осадное 

сидение". "Чигиринская война" и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин 

(Китаем). 

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 бассейна реки Амур. 

Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. 

Культурное пространство XVI - XVII вв. 

Изменения в картине мира человека в XVI - XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение 

элементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. 

Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. 

Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

"Синопсис" Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

 Наш край в XVI - XVII вв. 

Обобщение. 

 

Содержание обучения в 8 классе 

Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 

Введение. 

Век Просвещения. 
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Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей 

рационализма. Английское Просвещение; Д. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) 

сознания. Культ Разума. Франция - центр Просвещения. Философские и политические идеи 

Ф. Вольтера, Ш. Монтескье, Ж. Руссо. "Энциклопедия" (Д. Дидро, Ж. Д'Аламбер). 

Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние 

просветителей на изменение представлений об отношениях власти и общества. "Союз 

королей и философов".Государства Европы в XVIII в. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и 

новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая 

политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. 

Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические 

последствия промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. 

Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 

проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

 Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская 

монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного 

абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти 

Габсбургов над частью итальянских земель. 

 Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, 

ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения 

реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в 

Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий. Британские 

колонии в Северной Америке: борьба за независимость. Создание английских колоний на 

американской земле. Состав европейских 

переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и 

северные колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. 

Противоречия между метрополией и колониями. "Бостонское чаепитие". Первый 

Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения 

войны. Создание регулярной армии под командованием Д. Вашингтона. Принятие 

Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов 

со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). "Отцы-основатели". 

Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами независимости. 

Французская революция конца XVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели 

революции (Ж. Дантон, Ж-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. 

Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. 

Политическая борьба в годы республики. Конвент и "революционный порядок управления". 

Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ "старого мира": 

культ разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 

1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18 - 19 

брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции. 



263 

 

Европейская культура в XVIII в. 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. 

Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. 

Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. 

Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: 

жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная 

жизнь обитателей городов и деревень. 

 Международные отношения в XVIII в. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных 

отношениях в XVIII в. Северная война (1700 - 1721). Династические войны "за наследство". 

Семилетняя война (1756 - 1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских 

коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в 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 политика 

империи Цин; отношения с Россией. "Закрытие" Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. 

Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в История России. Россия в конце 

XVII - XVIII в.: от царства к империи. 

Введение. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация 

как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. 

Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра 

I. 

 Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати. 

 Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении 

и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).Реформы 

управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная 

(губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург - новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при деревне Лесная и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 



264 

 

гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской 

печати. Первая газета "Ведомости". Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 

портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. "Юности честное зерцало". Новые формы общения в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

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 под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740 - 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760 - 1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I. 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

"Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Положение сословий. Дворянство - "первенствующее сословие" империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 

сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. 

Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование 

черты оседлости. 
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Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало 

известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, 

Демидовы и другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 

Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 

активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

 Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских 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 Т. 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. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи 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 крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его "Путешествие из 

Петербурга в Москву". 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран Европы. 
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Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской 

культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к 

жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны - главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание "новой 

породы" людей. Основание воспитательных домов в городе Санкт-Петербурге и г. Москве, 

Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет - первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство города Санкт-Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки города Санкт-Петербурга и других 

городов. Барокко в архитектуре города Москвы и города Санкт-Петербурга. Переход к 

классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. 

В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в городе Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII 

в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Наш край в XVIII в. 

Обобщение. 

 Содержание обучения в 9 классе 

Всеобщая история. История Нового времени. XIX - начало XX в. 

Введение. 

Европа в начале XIX в. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных 

странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход 

армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, 

главные участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политические процессы. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-

утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 

. Политическое развитие европейских стран в 1815 - 1840-е гг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за 

парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение 

Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848 - 1849 гг. Возникновение и распространение 

марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XIX - начале XX в. 
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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, Д. Гарибальди. 

Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский 

союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение империи в 

систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX - начале XX в. 

Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, 

национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии 

(1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-

турецкая война 1877 - 1878 гг., ее итоги. 

. Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861 - 1865): 

причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в 

конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX - 

начале XX в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из 

Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX - начале XX в. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. 

Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской 

Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская 

революция 1910 - 1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в XIX - начале XX в. 

. Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. "Открытие Японии". 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 

отношениях. Переход к политике завоеваний. 

 Китай. Империя Цин. "Опиумные войны". Восстание тайпинов. "Открытие" Китая. 

Политика "самоусиления". Восстание "ихэтуаней". Революция 1911 - 1913 гг. СуньЯтсен. 

 Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика 

Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908 - 1909 гг. 

 Революция 1905 - 1911 г. в Иране. Индия. Колониальный режим. Индийское национальное 

движение. Восстание сипаев (1857 - 1859). Объявление Индии владением британской 

короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского 

национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в XIX - начале XX в. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-

бурская война. 
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. Развитие культуры в XIX - начале XX в. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале XX в. Революция в физике. 

Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневной жизни людей. Художественная культура XIX - начала XX в. Эволюция стилей 

в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. 

Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

150.7.1.10. Международные отношения в XIX - начале XX в. 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация 

борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце 

XIX - начале XX в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский 

кризис). Балканские войны. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 

. История России. Российская империя в XIX - начале XX в. 

Введение. 

Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805 - 1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1808 - 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. - важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание 

роли России в европейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 

14 декабря 1825 г. 

. Николаевское самодержавие: государственный 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. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. 

Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города 

как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 



269 

 

Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная 

культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 

сотрудничество между народами. Особенности административного управления на окраинах 

империи. Царство Польское. Польское восстание 1830 - 1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны 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. Конституционный 

вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880 - 1890-х гг. 

"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". Социальные типы крестьян и помещиков. 

Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
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особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения. 

. Культурное пространство империи во второй половине XIX 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 

научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. 

Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство. 

. Этнокультурный облик 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. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений. 

Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 

анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 

эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

Большое общество пропаганды. "Хождение в народ". "Земля и воля" и ее раскол. "Черный 

передел" и "Народная воля". Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа "Освобождение труда". "Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса". I съезд РСДРП. 

. Россия на пороге XX в. 

. На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия - 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 

этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-

японская война 1904 - 1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 
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. Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай II 

и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. "Союз освобождения". Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность 

профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

"Кровавое воскресенье" 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 

(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906 - 1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и 

IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный 

подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы. 

. Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. 

"Мир искусства". Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка. "Русские сезоны" в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую 

культуру. 

. Наш край в XIX - начале XX в. 

Обобщение. 

 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

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

технологиям, 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 
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реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовнонравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 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; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 

других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни 

и необходимости ее сохранения (в том числе - на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, 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, об опыте адаптации 

людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 



273 

 

раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 

исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - 

извлекать информацию из источника; 

различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным  

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 

мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок; 

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффективного 

средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе - на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

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. 
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У обучающегося будут сформированы умения в сфере эмоционального интеллекта, 

понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и 

мировой истории, события истории родного края и истории России, 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 

наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать 

итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические 

эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

использованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 

информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, 

явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на основе 

исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте (схеме), с информацией из других 

источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 
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13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для решения познавательных задач, оценивать 

полноту и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов 

России. 

. Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по истории в виде 

планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной 

деятельности обучающихся при изучении истории, от работы с хронологией и 

историческими фактами до применения знаний в общении, социальной 

. Предметные результаты изучения учебного предмета "История" включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 

истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 

истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и другие), оценивая их информационные 

особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, определять информационную 

ценность и значимость источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на 

знании исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических 

личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания 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 том числе введением 

отдельного учебного модуля "Введение в Новейшую историю России", предваряющего 

систематическое изучение отечественной истории XX - XXI вв. в 10 - 11 классах. Изучение 

данного модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и 

ключевых событиях истории России Новейшего времени (Российская революция 1917 - 1922 
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гг., Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х 

гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

150.8.6. Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них 

органично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные 

компоненты. 

150.8.7. Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных обучающимися 

знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий; 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам; 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и других): читать историческую карту с использованием 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; 

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; 

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 

отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и 

оценку наиболее 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 как основу диалога в поликультурной среде, 

способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для 

планирования и организации познавательной деятельности обучающихся при изучении 

истории (в том числе - разработки системы познавательных задач), при измерении и оценке 

достигнутых обучающимися результатов. 
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Предметные результаты изучения истории в 5 - 9 классах представлены в виде общего 

перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать 

углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития 

познавательной деятельности обучающихся. Данные ниже результаты формируются в работе 

с комплексом учебных пособий - учебниками, настенными и электронными картами и 

атласами, хрестоматиями и другими. 

. Предметные результаты изучения истории в 5 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша 

эра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, 

вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

истории Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

Работа с исторической 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 

легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания 

людей и их занятиями. 

. Работа с историческими источниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие 

эпохи, приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и 

другие); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

. Историческое описание (реконструкция): 

характеризовать условия жизни людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, 

роли в исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 

. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты государственного устройства древних обществ, положения 

основных групп населения, религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 
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Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые 

в учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 

Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения 

их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения, альбома, презентации. 

. Предметные результаты изучения истории в 6 классе. 

. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические 

рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

Работа с исторической картой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей - 

походов, завоеваний, колонизаций, о 

. Работа с историческими 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. 

. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические 

сведения, личные качества, основные деяния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах; 



279 

 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономических и социальных отношений и политического 

строя на Руси и в других государствах, ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, представлений средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

эпохи Средневековья (находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий, соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное 

в нескольких текстах); 

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 учебной и 

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

. Применение исторических знаний: 

объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 

материале). 

. Предметные результаты изучения истории в 7 классе. 

. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические 

рамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI - XVII 

вв., определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их 

принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

Работа с исторической 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. 

Работа с историческими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные 

и другие); 
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характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных 

памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв., их 

участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей 

истории XVI - XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в 

раннее Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVI - XVII вв., европейской реформации, новых веяний в духовной 

жизни общества, культуре, революций XVI - XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI 

- XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях 

событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты 

сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории 

XVI - XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются 

отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI - XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

Применение исторических знаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, 

как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы 

общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI - XVII вв. 

для времени, когда они появились, и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. (в том 

числе на региональном материале). 

. Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять 

их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
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Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы. 

. Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. 

Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и 

вещественных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в 

XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах 

жизни российского общества, промышленного переворота в европейских странах, 

абсолютизма как формы правления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней 

политики Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого 

периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты 

сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, 

оценивать степень их убедительности); 
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различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для 

данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские 

влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на 

региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых 

событий и процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX - начала 

XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим), составлять систематические таблицы. 

Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер 

жизни страны (группы стран). 

. Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников следующие 

материалы: произведения общественной мысли, газетную публицистику, программы 

политических партий, статистические данные и другие; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); 

выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 

общественному течению и другим; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных 

источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

. Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XIX - начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме 

короткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX - начала XX в. с 

описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 
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составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в 

XIX - начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных 

приемов и другое. 

. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XIX - начале XX в., процессов модернизации в мире и России, 

масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период, 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX 

- начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах, определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и 

следствий исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, 

выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в 

России, других странах). 

. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в., объяснять, что могло лежать в их 

основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX - начала XX в., объяснять, в чем заключалось 

их значение для времени их создания и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. (в 

том числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала XX в. для России, других стран 

мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 

общественных обсуждениях. 

Учебный модуль Введение в новейшую историю России 

Пояснительная записка. 

Программа учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" (далее - Программа 

модуля) составлена на основе положений и требований к освоению предметных результатов 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учетом 

федеральной рабочей программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса 
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"История России" в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

Общая характеристика учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 

Место учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" в системе основного 

общего образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением для 

становления личности выпускника уровня основного общего образования. Содержание 

учебного модуля, его воспитательный потенциал призван реализовать условия для 

формирования у подрастающего поколения граждан целостной картины российской 

истории, осмысления роли современной России в мире, важности вклада каждого народа в 

общую историю Отечества, позволит создать основу для овладения знаниями об основных 

этапах и событиях новейшей истории России на уровне среднего общего образования. 

При разработке рабочей программы модуля "Введние в новейшую историю России" 

образовательная организация вправе использовать материалы всероссийского 

просветительского проекта "Без срока давности", направленные на сохранение исторической 

памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

Учебный модуль "Введение в Новейшую историю России" имеет также историко-

просвещенческую направленность, формируя у молодежи способность и готовность к 

защите исторической правды и сохранению исторической памяти, противодействию 

фальсификации исторических фактов <17>. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения обучающимися 

предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими 

событиями Новейшего периода истории России. 

Цели изучения учебного модуля "Введение в Новейшую историю России": 

формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к своему 

Отечеству - многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе; 

формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к прошлому, но и 

к настоящему родной страны. 

Место и роль учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 

Учебный модуль "Введение в Новейшую историю России" призван обеспечивать 

достижение образовательных результатов при изучении истории на уровне основного 

общего образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие умений 

обучающихся "устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
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исторических событий, явлений, процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими 

событиями XX - начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий". 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить 

обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя 

систематическое изучение отечественной истории XX - начала XXI в. в 10 - 11 классах. 

Кроме того, при изучении региональной истории, при реализации федеральной рабочей 

программы воспитания и организации внеурочной деятельности педагоги получат 

возможность опираться на представления обучающихся о наиболее значимых событиях 

Новейшей истории России, об их предпосылках (истоках), главных итогах и значении. 

Модуль "Введение в Новейшую историю России" может быть реализован в двух вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения обучающимися 

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 17 учебных часов; 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счет части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(рекомендуемый объем - 17 учебных часов). 

Таблица 2 

Реализация модуля в курсе "История России" 9 класса 

Программа курса "История России" (9 класс) 

Примерное 

количество 

часов 

Программа учебного 

модуля "Введение в 

Новейшую историю 

России" 

Введение 1 Введение 

Первая российская революция 1905 - 1907 гг. 1 
Российская революция 

1917 - 1922 гг. 

Отечественная война 1812 г. - важнейшее 

событие российской и мировой истории XIX в. 

Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя 

2 
Великая Отечественная 

война 1941 - 1945 гг. 

Социальная и правовая модернизация страны 

при Александре II. Этнокультурный облик 

империи. 

19 

Распад СССР. 

Становление новой 

России (1992 - 1999 гг.) 

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных движений   

На пороге нового века 
 

Возрождение страны с 
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2000-х гг. 

Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. 

Общество и власть после революции. Уроки 

революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П. А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и 

результаты 

3 
Воссоединение Крыма с 

Россией 

Обобщение 1 Итоговое повторение 

150.9.2. Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 

Таблица 3 

Структура и последовательность изучения модуля 

как целостного учебного курса 

N Темы курса 
Примерное количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Российская революция 1917 - 1922 гг. 5 

2 Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. 4 

3 Распад СССР. Становление новой России (1992 - 1999 гг.) 2 

4 
Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма с 

Россией 
3 

5 Итоговое повторение 2 

. Введение. 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 

1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы XX - начала XXI в. 

Российская революция 1917 - 1922 гг. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. Демократизация 

жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. Угроза 

территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооруженное восстание 

в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые 

преобразования большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. 

Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 

правительств А.В. Колчака, А. И. Деникина и П.Н. Врангеля. 
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Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в России 

глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов 

России. 

. Великая Отечественная война 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. "Все 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). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских людей, 

представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: 

партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, ученых и 

конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция 

(операция "Багратион") Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная 

капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября - окончание Второй мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной 

войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и 

материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой 

Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их 

пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над 

гитлеровской Германией и ее союзниками. Конституция Российской Федерации о защите 

исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента 

Российской Федерации об утверждении почетных званий "Города воинской славы", "Города 

трудовой доблести", а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о 

Великой Победе. 

9 мая 1945 г. - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции 

"Георгиевская ленточка" и "Бескозырка", марш "Бессмертный полк" в России и за рубежом. 

Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992 - 1999 гг.). 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачев. Межнациональные конфликты. 

"Парад суверенитетов". Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б.Н. 

Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое 

оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское 

соглашение). Россия как преемник СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991 - 1993 гг.). 

Референдум по проекту Конституции. 

России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и ее значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчеты экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному 

единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг. 

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления страны. 

Вступление в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. Восстановление 

единого правового пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском 

пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с 

США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. 

Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991 - 2014 гг. Государственный 

переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной Республики 

Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Федеральный 

конституционный закон от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя". 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. "Человеческий капитал", "Комфортная среда 

для жизни", "Экономический рост" - основные направления национальных проектов 2019 - 

2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Россия в борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов 

(строительство Крымского моста, трубопроводов "Сила Сибири", "Северный поток" и 

другие). Поддержка одаренных детей в России (образовательный центр "Сириус" и другие). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 

Признание Россией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 

(2022 г.). 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. 

Воссоздание Российского исторического общества (далее - РИО) и Российского военно-

исторического общества (далее - РВИО). Исторические парки "Россия - Моя история". 

https://sudact.ru/law/deklaratsiia-snd-rsfsr-ot-12061990-n-22-1/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
https://sudact.ru/law/federalnyi-konstitutsionnyi-zakon-ot-21032014-n-6-fkz/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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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 том 

числе в ходе овладения языковой и читательской культурой, основными навыками 

исследовательской деятельности. Важным также является подготовить обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной среды, стрессоустойчивость, открытость опыту и 

знаниям других. 

В результате изучения учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение ключевых событий и 

процессов Новейшей истории России; 

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии) 

изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX - начала 

XXI в.; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учетом 

предложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; 

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

проводить выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, 

индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические рассуждения; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению причинно-следственных связей событий и процессов; 

оценивать на применимость и достоверность информацию; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

небольшого исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления (справочная, научно-популярная литература, интернет-ресурсы 

и другие); 

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 надежность информации по критериям, предложенным или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов, исторических источников и другие. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуально, в группе, групповой); 

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

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения или его части), 

корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учетом получения новых знаний 

об изучаемом объекте; проводить выбор и брать ответственность за решение; 

проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к оценке и изменению 

ситуации; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 
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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. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению 

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

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 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 

отчета перед группой. 

В составе предметных результатов по освоению программы модуля следует выделить: 

представления обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах истории России 

XX - начала XXI в., основные виды деятельности по получению и осмыслению нового 

знания, его интерпретации и применению в различных учебных и жизненных ситуациях. 

Тематическое планирование 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1.История Древнего мира 

1.1 Введение  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

1.2 Первобытность  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

Итого по разделу  6   

Раздел 2.Древний мир. Древний Восток 

2.1 Древний Египет  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

2.2 Древние  4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
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цивилизации 

Месопотамии 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

2.3 

Восточное 

Средиземномор

ье в древности 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

2.4 
Персидская 

держава 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

2.5 Древняя Индия  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

2.6 Древний Китай  3  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

Итого по разделу  20   

Раздел 3.Древняя Греция. Эллинизм 

3.1 
Древнейшая 

Греция 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

3.2 
Греческие 

полисы 
 10    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

3.3 
Культура 

Древней Греции 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

3.4 

Македонские 

завоевания. 

Эллинизм 

 3  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

Итого по разделу  20   

Раздел 4.Древний Рим 

4.1 

Возникновение 

Римского 

государства 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

4.2 

Римские 

завоевания в 

Средиземномор

ье 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

4.3 

Поздняя 

Римская 

республика. 

Гражданские 

войны 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

4.4 Расцвет и  6  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
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падение 

Римской 

империи 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

4.5 
Культура 

Древнего Рима 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

Итого по разделу  20   

Обобщение  2     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   3   0   

 6 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1.Всеобщая история. История Средних веков 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c0

4 

1.2 

Народы 

Европы в 

раннее 

Средневековье 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c0

4 

1.3 

Византийская 

империя в 

VI—XI вв. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c0

4 

1.4 
Арабы в VI—

ХI вв. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c0

4 

1.5 

Средневековое 

европейское 

общество 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c0

4 

1.6 

Государства 

Европы в 

XII—XV вв. 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c0

4 

1.7 

Культура 

средневековой 

Европы 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c0

4 

1.8 
Страны 

Востока в 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c0

4 

https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
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Средние века 

1.9 

Государства 

доколумбовой 

Америки в 

Средние века 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c0

4 

1.10 Обобщение  1  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c0

4 

Итого по разделу  23   

Раздел 2.История России. От Руси к Российскому государству 

2.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6

a 

2.2 

Народы и 

государства на 

территории 

нашей страны 

в древности. 

Восточная 

Европа в 

середине I 

тыс. н. э. 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6

a 

2.3 
Русь в IX — 

начале XII в. 
 13  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6

a 

2.4 

Русь в 

середине XII 

— начале XIII 

в. 

 6  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6

a 

2.5 

Русские земли 

и их соседи в 

середине XIII 

— XIV в. 

 10  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6

a 

2.6 

Формирование 

единого 

Русского 

государства в 

XV в. 

 8  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6

a 

2.7 

Наш край с 

древнейших 

времен до 

конца XV в. 

 1     

2.8 Обобщение  1  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6

https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
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a 

Итого по разделу  45   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   6   0   

 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1.Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV — XVII в. 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a

9a 

1.2 

Великие 

географические 

открытия 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a

9a 

1.3 

Изменения в 

европейском 

обществе XVI—

XVII вв. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a

9a 

1.4 

Реформация и 

Контрреформац

ия в Европе 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a

9a 

1.5 

Государства 

Европы в XVI—

XVII вв. 

 7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a

9a 

1.6 

Международные 

отношения в 

XVI -XVII вв. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a

9a 

1.7 

Европейская 

культура в 

раннее Новое 

время 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a

9a 

1.8 
Страны Востока 

в XVI—XVII вв. 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a

9a 

1.9 Обобщение  1  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a

9a 

Итого по разделу  23   

https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
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Раздел 2.История России. Россия в XVI—XVII вв.: от Великого княжества к царству 

2.1 Россия в XVI в.  13  0,5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168

ec 

2.2 Смута в России  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168

ec 

2.3 Россия в XVII в.  16  0,5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168

ec 

2.4 

Культурное 

пространство 

XVI-XVII вв. 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168

ec 

2.5 
Наш край в 

XVI‒XVII вв. 
 1     

2.6 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168

ec 

Итого по разделу  45   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   2  0   

 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1.Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418b

ce 

1.2 
Век 

Просвещения 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418b

ce 

1.3 

Государства 

Европы в XVIII 

в. 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418b

ce 

1.4 

Британские 

колонии в 

Северной 

Америке: 

борьба за 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418b

ce 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
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независимость 

1.5 

Французская 

революция 

конца XVIII в. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418b

ce 

1.6 

Европейская 

культура в 

XVIII в. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418b

ce 

1.7 

Международны

е отношения в 

XVIII в. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418b

ce 

1.8 

Страны 

Востока в 

XVIII в. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418b

ce 

1.9 Обобщение  1  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418b

ce 

Итого по разделу  23   

Раздел 2.История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи 

2.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a

34 

2.2 

Россия в эпоху 

преобразовани

й Петра I 

 11  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a

34 

2.3 

Россия после 

Петра I. 

Дворцовые 

перевороты 

 7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a

34 

2.4 

Россия в 1760-

1790-х гг. 

Правление 

Екатерины II и 

Павла I 

 18  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a

34 

2.5 

Культурное 

пространство 

Российской 

империи в 

XVIII в. 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a

34 

2.6 
Наш край в 

XVIII в. 
 1     

2.7 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a

34 

https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
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Итого по разделу  45   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   3  0   
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 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в. 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.2 
Европа в начале 

XIX в. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.3 

Развитие 

индустриального 

общества в первой 

половине XIX в.: 

экономика, 

социальные 

отношения, 

политические 

процессы 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.4 

Политическое 

развитие 

европейских стран 

в 1815—1840-е гг. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.5 

Страны Европы и 

Северной Америки 

в середине XIX - 

начале XX в. 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.6 

Страны Латинской 

Америки в XIX - 

начале XX в. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.7 
Страны Азии в XIX 

- начале XX века 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.8 

Народы Африки в 

ХIХ — начале ХХ 

в. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.9 

Развитие культуры 

в XIX — начале 

ХХ в. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.10 

Международные 

отношения в XIX - 

начале XX в. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.11 Обобщение  1  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

Итого по разделу  23   

Раздел 2.История России. Российская империя в XIX — начале XX в. 

2.1 Введение  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
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https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.2 

Александровская 

эпоха: 

государственный 

либерализм 

 7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.3 

Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.4 

Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX в. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.5 

Народы России в 

первой половине 

XIX в. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.6 

Социальная и 

правовая 

модернизация 

страны при 

Александре II 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.7 
Россия в 1880-

1890-х гг. 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.8 

Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX в. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.9 
Этнокультурный 

облик империи 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.10 

Формирование 

гражданского 

общества и 

основные 

направления 

общественных 

движений 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.11 
Россия на пороге 

XX в. 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.12 Обобщение  1  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

Итого по разделу  45   

Раздел 3. Учебный модуль. "Введение в Новейшую историю России" 

3.1 Введение  1    
Поле для свободного 

ввода 

3.2 

Российская 

революция 1917—

1922 гг. 

 4    
Поле для свободного 

ввода 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
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3.3 

Великая 

Отечественная 

война 1941—1945 

гг. 

 5    
Поле для свободного 

ввода 

3.4 

Распад СССР. 

Становление новой 

России (1992—

1999 гг.) 

 2    
Поле для свободного 

ввода 

3.5 

Возрождение 

страны с 2000-х гг. 

Воссоединение 

Крыма с Россией 

 3  0,5  
Поле для свободного 

ввода 

3.6 
Итоговое 

повторение 
 2    

Поле для свободного 

ввода 

Итого по модулю  17   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 85   2,5  0   

Рабочая программа учебного предмета«Обществознание» 

 

Пояснительная записка. 

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 

рабочей программы воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части ООП ООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функции 

интеграции молодежи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно 

раскрывать обучающимся 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. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его 

развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и 

обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной информации 

помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и 

политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать 

необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и общественных 

ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного "Я", формированию способности 

к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности 

правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и законодательстве 

Российской Федерации; 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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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 и правопорядка, 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, соответствующее современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для обучающихся подросткового возраста; освоение 

обучающимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различными 

политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами для 

реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском 

обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой 

сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается с 6 по 9 

класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 часов, по 1 часу в неделю 

при 34 учебных неделях. 

Содержание обучения в 6 классе 

Человек и его социальное окружение. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного. 

Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и формирование 

личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальная позиция. 

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 обучающегося. 

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. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. 

Общество, в котором мы живем. 

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 

экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 
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Политическая жизнь общества. Россия - многонациональное государство. Государственная власть в 

нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн Российской 

Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди современных государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международного 

сообщества и международных организаций. 

 Содержание обучения в 7 классе 

Социальные ценности и нормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и патриотизм. 

Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы 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 людей и собственного поведения. Влияние 

моральных норм на общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

Человек как участник правовых отношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. Правоспособность 

и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека. Правомерное поведение. 

Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность 

правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Права ребенка и возможности их защиты. 

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 в жизни человека, общества и государства. Условия 

заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Трудовой договор. 

Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-правовая 

ответственность. Административные проступки и административная ответственность. 

Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная 

ответственность. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных органов 

Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 

 

Содержание обучения в 8 классе 

Человек в экономических отношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. Экономический 

выбор. 
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Экономическая система и ее функции. Собственность. Производство - источник экономических благ. 

Факторы производства. Трудовая деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и ее формы. Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и 

предложение. 

Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

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, платежная карта, денежные 

переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита 

прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские товары и 

товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный 

финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской 

Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры. 

Культура, ее многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование личности. 

Современная молодежная 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 жизни человека и общества. Свобода совести и свобода 

вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в 

Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная культура и 

информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 

 

Содержание обучения в 9 классе 

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. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их роль в 

демократическом обществе. 

Общественно-политические организации. 

Гражданин и государство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия - демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. Россия - социальное государство. 
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Основные направления и приоритеты социальной политики российского государства. Россия - 

светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской 

Федерации. Президент - Глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание 

Российской Федерации: Государственная Дума Российской Федерации и Совет Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской 

Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство 

Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации. 

Человек в системе социальных отношений. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 

Социализация личности. 

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 алкоголизма для человека и общества. 

Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового 

образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия 

глобализации, ее противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая 

ситуация и способы ее улучшения. 

Молодежь - активный участник общественной жизни. Волонтерское движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

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. 

Перспективы развития общества. 

 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию 
Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими 

людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по 

основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

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

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

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных институтов в жизни человека, 
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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 

в образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

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

культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к 

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

трудовым достижениям народа, уважение к символам России, государственным праздникам, 

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

родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

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

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения, понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества, 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернет-среде, способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, 

умение принимать себя и других, не осуждая, сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность, интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого, 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 характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя 

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

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о 
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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 опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение 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. 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом 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; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования, 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 умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

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

общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

форме формулировать свои возражения; 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
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выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах 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 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; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

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

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

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

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

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

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

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

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

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать 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; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института, 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 
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общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства), процессах и 

явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере 

культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины), 

государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах общественной 

жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных 

отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с 

правонарушениями и наступлением юридической ответственности, связи политических потрясений 

и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам 

общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, 

социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и 

основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в современном 

мире, социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 

налогового поведения, противодействия коррупции, проведения в отношении нашей страны 

международной политики "сдерживания"; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни и личного 

социального опыта 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 том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений 

из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять 

на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в текст; 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом, используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 

деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик), осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 

обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, составления личного финансового 

плана, для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере, а также 

опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 

финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества (гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур), осознание ценности культуры и 

традиций народов России. 

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

отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек и его социальное окружение: 

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, 

деятельности человека и ее видах, образовании, правах и обязанностях обучающихся, общении и его 

правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах семьи, 

семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер, особенности личностного становления и социальной позиции людей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), деятельность человека, образование и его 

значение для человека и общества; 

приводить примеры деятельности людей, ее различных мотивов и особенностей в современных 

условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в малой группе и 

конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества 

людей в группах; 

классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей; 

сравнивать понятия "индивид", "индивидуальность", "личность"; свойства человека и животных, 

виды деятельности (игра, труд, учение); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей, способов и результатов 

деятельности, целей и средств общения; 



313 

 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности общения как 

социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли 

непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении 

образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе обучающихся; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний и личного социального 

опыта свое отношение к людям с ОВЗ, к различным способам выражения личной индивидуальности, 

к различным формам неформального общения подростков; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей обучающегося, 

отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

читать осмысленно тексты правовой тематики, в том числе извлечения из законодательства 

Российской Федерации; составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях 

подросткового возраста, о правах и обязанностях обучающегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о человеке и его 

социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях 

взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать свое отношение к учебе как важному виду деятельности; 

приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 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, в котором мы живем: 

осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе, процессах и 

явлениях в экономической жизни общества, явлениях в политической жизни общества, о народах 

России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни, типах 

общества, глобальных проблемах; 

характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы государственной 

власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-нравственные ценности, 

особенности информационного общества; 

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической деятельности, 

глобальных проблем; 

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; различные 

формы хозяйствования; 

устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности основных 

участников экономики; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния природы на 

общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной 

жизни и личного социального опыта свое отношение к проблемам взаимодействия человека и 

природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие возможности юного 

гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 
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овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся отношений 

человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни общества; 

извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая информацию о 

народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества; 

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практической 

деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе потребителя 

финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живем; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между людьми разных 

культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

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

отдельным темам программы по обществознанию: 

Социальные ценности и нормы: 

осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие), моральные нормы и их роль в 

жизни общества; 

приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора, ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

сравнивать отдельные виды социальных норм; 

устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности социальных 

норм; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной 

жизни и личного социального опыта свое отношение к явлениям социальной действительности с 

точки зрения социальных ценностей, к социальным нормам как регуляторам общественной жизни и 

поведения человека в обществе; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

осмысленно читать тексты, касающиеся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме морального 

выбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить ее 

с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нормам морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ 

(заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений: 
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осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и юридическом 

явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего), правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные права и 

обязанности гражданина Российской Федерации, права ребенка в Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и ситуации, 

связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; способы защиты 

прав ребенка в Российской Федерации, примеры, поясняющие опасность правонарушений для 

личности и общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и преступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и государства, между 

правовым поведением и культурой личности, между особенностями дееспособности 

несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, 

необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие 

коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступком и 

преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, обучающегося, члена ученической 

общественной организации); 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной 

жизни и личного социального опыта свое отношение к роли правовых норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации и 

принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных 

ролей (члена семьи, обучающегося, члена ученической общественной организации); 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из 

предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах ребенка и способах их защиты и 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой культуре, 

о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 

собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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профессиональной сфере с учетом приобретенных представлений о профессиях в сфере права, 

включая деятельность правоохранительных органов), публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ при 

получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права: 

осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в 

гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о защите прав 

несовершеннолетних, о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, 

административной, уголовной), о правоохранительных органах, об обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; 

правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и 

справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы 

защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

иметь представлении о содержании трудового договора, видах правонарушений и видов наказаний; 

приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регулируемые нормами 

гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права, в том числе связанные 

с применением санкций за совершенные правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды правонарушений 

и юридической ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации); 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования различных 

отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного), права и 

обязанности работника и работодателя, имущественные и личные неимущественные отношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, прав и 

обязанностей членов семьи, традиционных российских ценностей и личных неимущественных 

отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач для объяснения 

взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности, значения семьи в жизни человека, 

общества и государства, социальной опасности и неприемлемости уголовных и административных 

правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

определять и аргументировать свое отношение к защите прав участников трудовых отношений с 

использованием знаний в области трудового права, к правонарушениям, формулировать 

аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права; 

осмысленно читать тексты правовой 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 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/
https://sudact.ru/law/sk-rf/
https://sudact.ru/law/tk-rf/
https://sudact.ru/law/koap/
https://sudact.ru/law/uk-rf/
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учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 

собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, административного 

и уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершенные правонарушения, о 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия нормам 

гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, административного 

и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные 

и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, 

правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ 

(заявление о приеме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек в экономических отношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, ее основных проявлениях, 

экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, 

финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах государственной 

бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие 

конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических системах, 

объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и проявления 

основных функций различных финансовых посредников, использования способов повышения 

эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) механизмы 

государственного регулирования экономики; 

сравнивать различные способы хозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) результатов 

экономической деятельности; для объяснения основных механизмов государственного 

регулирования экономики, государственной политики по развитию конкуренции, социально-

экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий безработицы, 

необходимости правомерного налогового поведения; 
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определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с использованием 

обществоведческих знаний, фактов общественной жизни свое отношение к предпринимательству и 

развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических 

действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов с использованием 

различных способов повышения эффективности производства, отражающие типичные ситуации и 

социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать текстовую экономическую 

информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о свободных и экономических 

благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных 

последствиях безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе 

с различными формами финансового мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономической 

рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, 

защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономических действий на 

основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования различных 

способов повышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки 

рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, структуры 

семейного бюджета, составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и 

защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских 

обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заявление, 

резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры: 

осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о науке и 

образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об 

искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества; 

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу деятельности, 

информационную культуру и информационную безопасность; 

приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; влияния 

образования на социализацию личности; правил информационной безопасности; 

классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования личности, 

взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 
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определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с использованием 

обществоведческих знаний, фактов общественной жизни свое отношение к информационной 

культуре и информационной решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 

многообразия духовной культуры; 

осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры, составлять план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных ученых, о религиозных 

объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах 

мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении 

культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в 

сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и регламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей разных 

культур, национальных и религиозных ценностей. 

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

отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек в политическом измерении: 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней 

политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина 

Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о 

политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, 

демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое 

государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на 

примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных 

объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы государства; 

типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с другими 

видами власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы, унитарное 

и федеративное территориально-государственное устройство, монархию и республику, 

политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и референдум; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и государством; 

между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи политических потрясений и 

социально-экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, 

значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового 

государства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта при исполнении 

социальной роли гражданина; о роли информации и информационных технологий в современном 

мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в политике 

с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 
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решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, 

члена политической партии, участника общественно-политического движения; 

осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие нормативных правовые акты, 

учебных и иные тексты обществоведческой тематики, связанные с деятельностью субъектов 

политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, 

политических партий, формах участия граждан в политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: по 

заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан нашей 

страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учета в ней 

интересов развития общества, ее соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выполнение 

проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в 

политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей деятельности в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и 

группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство: 

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве Российской 

Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской Федерации; об 

основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; статус и 

полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции 

Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, связанные с 

осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Федерации; 

деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и 

денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации; 

сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации полномочия центральных органов 

государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской 

Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в современном 

мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны международной политики 

"сдерживания"; для объяснения необходимости противодействия коррупции; 
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использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт 

определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма свое 

отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к 

нашей стране политике "сдерживания"; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события в 

политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в целом, в 

субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об 

основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с 

экстремизмом и международным терроризмом; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию об основах конституционного 

строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе 

человека и гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, местном 

самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов и из предложенных учителем источников и учебных материалов, 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики 

Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в 

котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важнейших 

изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов государственной 

власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить ее с 

собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с позиций 

национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать свою точку 

зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о Российской Федерации в практической учебной деятельности 

(выполнять задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в 

рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ при 

использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений: 

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и группах; 

социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового социального 

института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества, диалоге 

культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной политики 

Российского государства; 

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать виды социальной мобильности; 

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социальных различий 

и конфликтов; 
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использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяснения социальной 

и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и 

общества; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной 

жизни и личного социального опыта свое отношение к разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные взаимодействия; 

направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять на основе учебных текстов план 

(в том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать 

информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную информацию 

из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членами семьи своих 

социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современную социальную 

информацию; 

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям других 

национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания собственного 

поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире: 

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных проблемах; 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобализацию как 

важный общемировой интеграционный процесс; 

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодежи в 

общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и карьерного 

роста; 

сравнивать требования к современным профессиям; 

устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и 

анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности здорового образа 

жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной 

жизни и личного социального опыта свое отношение к современным формам коммуникации; к 

здоровому образу жизни; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с 

волонтерским 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 ее последствиях; о роли непрерывного 

образования в современном обществе. 

Тематическое планирование 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 6 КЛАСС  
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№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Человек и его социальное окружение 

1.1 

Социальное 

становление 

человека 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

1.2 

Деятельность 

человека. Учебная 

деятельность 

школьника 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

1.3 

Общение и его 

роль в жизни 

человека 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

1.4 
Человек в малой 

группе 
 8   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

Итого по разделу  20   

Раздел 2.Общество, в котором мы живём 

2.1 

Общество — 

совместная жизнь 

людей 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.2 

Положение 

человека в 

обществе 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.3 

Роль экономики в 

жизни общества. 

Основные 

участники 

экономики 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.4 
Политическая 

жизнь 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.5 Культурная жизнь  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.6 
Развитие 

общества 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

Итого по разделу  10   

Защита проектов, 

итоговое повторение 
 4   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   0   

 7 КЛАСС  

№ 

п/

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Электронные 

(цифровые) Всег Контрольны Практически

https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
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п  

 

программы  

 

о  

 

е работы  

 

е работы  

 

образовательные 

ресурсы  

 

Раздел 1. Социальные ценности и нормы 

1.1 
Социальные 

ценности 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e

4 

1.2 Социальные нормы  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e

4 

1.3 

Мораль и 

моральный выбор. 

Право и мораль 

 8   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e

4 

Итого по разделу  12   

Раздел 2. Человек как участник правовых отношений 

2.1 Правоотношения  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e

4 

2.2 

Правонарушения и 

их опасность для 

личности и общества 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e

4 

2.3 

Защита прав и 

свобод человека и 

гражданина 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e

4 

Итого по разделу  7   

Раздел 3.Основы российского права 

3.1 
Как устроено 

российское право 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e

4 

3.2 
Основы 

гражданского права 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e

4 

3.3 
Основы семейного 

права 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e

4 

3.4 
Основы трудового 

права 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e

4 

3.5 
Виды юридической 

ответственности 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e

4 

3.6 

Правоохранительны

е органы в 

Российской 

Федерации 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e

4 

Итого по разделу  12   

https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
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Защита проектов, итоговое 

повторение 
 3   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e

4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   2   0   

 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Человек в экономических отношениях 

1.1 

Экономика — 

основа 

жизнедеятельности 

человека 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

1.2 

Рыночные 

отношения в 

экономике 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

1.3 

Финансовые 

отношения в 

экономике 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

1.4 
Домашнее 

хозяйство 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

1.5 

Экономические 

цели и функции 

государства 

 4   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

Итого по разделу  20   

Раздел 2.Человек в мире культуры 

2.1 

Культура, её 

многообразие и 

формы 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

2.2 

Наука и 

образование в 

Российской 

Федерации 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

2.3 
Роль религии в 

жизни общества 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

2.4 
Роль искусства в 

жизни человека 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

2.5 
Роль информации в 

современном мире 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

Итого по разделу  11   

Защита проектов, итоговое 

повторение 
 3   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   0   

 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Человек в политическом измерении 

1.1 
Политика и политическая 

власть 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

1.2 
Участие граждан в 

политике 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Итого по разделу  6   

Раздел 2.Гражданин и государство 

2.1 

Основы конституционного 

строя Российской 

Федерации 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

2.2 

Высшие органы публичной 

власти в Российской 

Федерации 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

2.3 

Государственно-

территориальное 

устройство Российской 

Федерации 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

2.4 

Конституция Российской 

Федерации о правовом 

статусе человека и 

гражданина 

 2   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Итого по разделу  8   

Раздел 3.Человек в системе социальных отношений 

3.1 
Социальные общности и 

группы 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

3.2 

Статусы и роли. 

Социализация личности. 

Семья и её функции 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

3.3 

Этносы и нации в 

современном обществе. 

Социальная политика 

Российского государства 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

3.4 
Отклоняющееся поведение 

и здоровый образ жизни 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Человек в современном  5    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
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изменяющемся мире https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Защита проектов, итоговое 

повторение 
 4   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 34   2   0   

 

Рабочая программаучебного предмета «ГЕОГРАФИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования и Федеральной рабочей программе по учебному предмету 

«География», а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции 

географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и 

утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения программ основного общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

География в основной школе — 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. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 

подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в 

старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных 

ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
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повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о 

способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) 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;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы 

географических знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 

классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо 

географических наук. 

Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой 

работе, форма систематизации данных. 

Тема 1. История географических открытий  

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний 

Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как 

модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — 

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 
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Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная 

экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем 

вопросам. 

 

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

Тема 1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды 

масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная 

съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная 

и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны 

горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, исторические и 

транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности 

глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и 

меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 

масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах 

высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности 

людей. Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. 

Система космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам. 

 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы 

 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения 

Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей 

оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа 
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1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории России. 

 

Раздел 4. Оболочки Земли 

 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли  

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных 

плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности 

землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних 

процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия 

внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки 

и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие 

горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по 

площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 

хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

Заключение  

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 

 

 

6 КЛАСС 

 

Раздел 1. Оболочки Земли 

 

 Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура 

океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения на 

географических картах океанических течений, солёности и температуры вод Мирового океана на 

картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы и 

отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением 

вод Мирового океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 
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Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание 

и режим реки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные. 

Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу. 

Практические работы 

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме презентации. 

3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в 

форме таблицы. 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земной 

поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны.  

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. 

Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 

Погода и её показатели. Причины изменения погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и 

высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к 

климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и способы 

отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. 

Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. 

Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на воздушную 

оболочку Земли. 

Практические работы 

1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 

2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с целью 

установления зависимости между данными элементами погоды. 

Тема 3. Биосфера — оболочка жизни  

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. 

Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане. 

Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географической широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практические работы 

1. Характеристика растительности участка местности своего края. 

Заключение  

Природно-территориальные комплексы 
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Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный 

комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы 

своей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование почвы и 

плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное 

наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) 

1. Характеристика локального природного комплекса по плану. 

 

7 КЛАСС 

 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли  

 

Тема 1. Географическая оболочка  

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, 

ритмичность — и их географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) и 

высотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа 

1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли  

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и части 

света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние и 

внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы 

1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте. 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли  

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения 

атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. 

Преобладающие ветры — тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, 

западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическое 

положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и 

преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика 

основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь 

людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Глобальные 

изменения климата и различные точки зрения на их причины. Карты климатических поясов, 

климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая 

форма отражения климатических особенностей территории. 

Практические работы 

1. Описание климата территории по климатической карте и климатограмме. 

Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы  

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый 

океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. 

Тёплые и холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние тёплых и 

холодных океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её 

измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности 

изменения солёности — зависимость от соотношения количества атмосферных осадков и испарения, 

опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. 
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Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, 

закономерности её пространственного распространения. Основные районы рыболовства. 

Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы 

1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод Мирового океана и 

распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных побережий материков. 

2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников географической 

информации. 

 

Раздел 2. Человечество на Земле 

Тема 1. Численность населения  

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность населения. 

Практические работы 

1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных регионов мира 

по статистическим материалам. 

2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельных стран по 

разным источникам. 

Тема 2. Страны и народы мира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация народов 

мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная деятельность 

людей, основные её виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на 

природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические 

регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма, 

экскурсовод. 

Практическая работа 

1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам. 

 

Раздел 3. Материки и страны  

Тема 1. Южные материки  

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их 

факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. 

Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. Антарктида — уникальный материк на Земле. Освоение 

человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в XX—XXI вв. Современные 

исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях ледового континента. 

Практические работы 

1. Сравнение географического положения двух (любых) южных материков. 

2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в 

экваториальном климатическом поясе 

3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану. 

4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по географическим 

картам. 

5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из стран Африки или 

Южной Америки. 

Тема 2. Северные материки 
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Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и 

азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и 

численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на территории 

Северной Америки и Евразии. 

2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной географической 

широте, на примере умеренного климатического пляса. 

3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из природных 

зон на основе анализа нескольких источников информации. 

4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью 

привлечения туристов, создания положительного образа страны и т. д.). 

Тема 3. Взаимодействие природы и общества  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и её охране. Развитие природоохранной 

деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная 

гидрографическая организация, ЮНЕСКО и др.). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления 

отсталости стран, продовольственная — и международные усилия по их преодолению. Программа 

ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные 

объекты. 

Практическая работа 

1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из стран мира в 

результате деятельности человека. 

 

8 КЛАСС 

 

Раздел 1. Географическое пространство России 

 

Тема 1. История формирования и освоения территории России  

История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. Расширение 

территории России в XVI—XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в 

ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа 

1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных 

исторических этапах на основе анализа географических карт. 

Тема 2. Географическое положение и границы России  

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и 

исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение России. 

Виды географического положения. Страны — соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, 

омывающие территорию России. 

Тема 3. Время на территории России  

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа 
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1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории  

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований и территориального управления. Виды 

районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный 

(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский 

Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа 

1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и макрорегионов 

с целью выявления состава и особенностей географического положения. 

 

Раздел 2. Природа России 

Тема 1. Природные условия и ресурсы России  

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального 

природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, 

омывающих Россию. 

Практическая работа 

1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и статистическим 

материалам. 

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые  

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая 

таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их 

распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 

Тема 3. Климат и климатические ресурсы  

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат 

России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и 

рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение 

температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. 

Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние 

климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения 

на территории России и их возможные следствия. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и 
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неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на 

территории России и их возможные следствия. Особенности климата своего края. 

Практические работы 

1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по 

территории страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы  

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 

речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их распространение по 

территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы 

1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 

2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на территории 

страны. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны  

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы 

почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных 

природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственных 

зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические 

проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных 

зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу России. 

Практические работы 

1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации. 

 

Раздел 3. Население России 

Тема 1. Численность населения России 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. 

Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения России и их географические различия в пределах разных регионов 

России. Геодемографическое положение России. Основные меры современной демографической 

политики государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движение населения). 
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Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. Государственная 

миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения 

численности населения России. 

Практическая работа 

1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного 

прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации или своего 

региона. 

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность 

населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения в 

географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды 

городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские 

агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. 

Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и современные 

тенденции сельского расселения. 

Тема 3. Народы и религии России  

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы 

России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа 

1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения республик и 

автономных округов РФ». 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в 

географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие. 

Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическая работа 

1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

Тема 5. Человеческий капитал России 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в 

уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, 

характеризующие его. ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа 

1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и механического 

движения населения. 

9 КЛАСС 

 

Раздел 1. Хозяйство России 

 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России  

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 
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развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. 

Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. ВВП и ВРП 

как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие особенности 

географии хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона хозяйственного 

освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного 

развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации» как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории 

страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 

география основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных 

ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных 

ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные 

типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на 

окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на период до 2035 

года». 

Практические работы 

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах 

страны. 

Тема 3. Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и 

цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы 

размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии 

чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы 

России. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения «Стратегии развития 

чёрной и цветной металлургии России до 2030 года». 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации 

целей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение 

отрасли для создания экологически эффективного оборудования. Перспективы развития 

машиностроения России. Основные положения документов, определяющих стратегию развития 

отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа 

1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия (по 

выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные 

районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные положения 

«Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года». 
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Лесопромышленный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные 

положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 

Практическая работа 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 

года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» 

(Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем развития 

комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в 

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические 

ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и 

животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия развития 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 

года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа 

1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс  

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное 

хозяйство — место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География отдельных 

видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 

узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России на 

период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 

Практические работы 

1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских бассейнов в 

грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 

Тема 8. Обобщение знаний  

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. Новые 

формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры 

хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего 

развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 



340 

 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической безопасности 

Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу России к модели 

устойчивого развития. 

Практическая работа 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окружающей 

среды на основе анализа статистических материалов. 

 

Раздел 2. Регионы России 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-

Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Географическое 

положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-

экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов 

Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их 

внутренние различия. 

Практические работы 

1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам информации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов России 

по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных. 

Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. 

Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация 

субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического 

развития; их внутренние различия. 

Практическая работа 

1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов Российской 

Федерации) по заданным критериям. 

Тема 3. Обобщение знаний  

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». 

Раздел 6. Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса 

природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия России. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

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 
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достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к 

историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия 

человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 

России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для 

реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разно-образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе 

личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила 

и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

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. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации при 

решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в 

природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и 

способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

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

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 
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Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения 

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

для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 

явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов 

и явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений 

с учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов 

и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических 

объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов 

и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 
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 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных источниках географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 

 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

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

ответственности. 

 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 
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 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 

 Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 

 приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

 выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 

открытий и важнейших географических исследований современности; 

 интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

 различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 

знаний о Земле; 

 различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 

знаний о Земле; 

 определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

 использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 

получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», 

«условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»; 

 приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

 объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; описывать 

внутреннее строение Земли; 

 различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

 различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 
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 различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 

кору; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 

рельефа Земли; 

 различать горы и равнины; 

 классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

 применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

познавательных задач; 

 распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания; 

 классифицировать острова по происхождению; 

 приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 

 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 

своей местности, России и мира; 

 приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно 

без участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

 приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

 

6 КЛАСС 

 

 Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 

глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

 находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе 

своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач, и извлекать её из различных источников; 

 приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 

предупреждения; 

 сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных 

этапах географического изучения Земли; 

 различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

 применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, 

ледники) по заданным признакам; 

 различать питание и режим рек; 

 сравнивать реки по заданным признакам; 
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 различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом 

на территории речного бассейна; 

 приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

 называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

 описывать состав, строение атмосферы; 

 определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и 

атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду 

температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов 

природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 

 объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 

муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для 

отдельных территорий; 

 различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

 устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе 

данных эмпирических наблюдений; 

 сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем 

моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных 

углах падения солнечных лучей; 

 различать виды атмосферных осадков; 

 различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

 различать понятия «погода» и «климат»; 

 различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 

 применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные 

массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 

изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме; 

 называть границы биосферы; 

 приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах; 

 различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

 объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

 сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 

 применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

 сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

 приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека 

на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих 

экологических проблем. 
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7 КЛАСС 

 

 Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической 

оболочки; 

 распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой 

отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и 

целостность; 

 определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 

интерпретации информации об особенностях их природы; 

 различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

 приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

 описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 

органического мира; 

 выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; 

 называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом 

характера взаимодействия и типа земной коры; 

 устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

 классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

 объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных 

ветров; 

 применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

 описывать климат территории по климатограмме; 

 объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 

территории; 

 формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации; 

 различать океанические течения; 

 сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтах с использованием различных источников географической информации; 

 объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира 

Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных 

источников географической информации; 

 характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на 

основе анализа различных источников географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

 сравнивать плотность населения различных территорий; 

 применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 
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 различать городские и сельские поселения; 

 приводить примеры крупнейших городов мира; 

 приводить примеры мировых и национальных религий; 

 проводить языковую классификацию народов; 

 различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 

 определять страны по их существенным признакам; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 

особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных 

стран; 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

 использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его 

хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или 

нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и 

региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их 

преодолению. 

 

8 КЛАСС 

 

 Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

 находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учёных и путешественников в освоение страны; 

 характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

 различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

 оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 

континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения 

практико-ориентированных задач; 

 оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны; 

 проводить классификацию природных ресурсов; 
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 распознавать типы природопользования; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных тектонических 

структур, слагающих территорию; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: объяснять закономерности распространения гидрологических, 

геологических и метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

 сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

 объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; 

 применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

 использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

 проводить классификацию типов климата и почв России; 

 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы 

климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; 

Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

 приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей населения России; 

 приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 
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 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, её отдельных регионов и своего края; 

 проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

 применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения», 

«основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок 

городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая 

сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) 

практико- ориентированных задач; 

 представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

 

9 КЛАСС 

 

 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-

ориентированных задач; 

 выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

 применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы 

размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор 

экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 

производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», 

«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», 

«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный 

комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; 

роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития 

отраслей хозяйства и регионов России; 

 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера 

России; 
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 классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического 

развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных 

источников; 

 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей 

хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия 

размещения производства, современные формы размещения производства); 

 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её 

регионов; 

 различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

 различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 

 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных 

предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и 

различных производств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической 

безопасности; 

 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для 

принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и 

национальной экономики; 

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов 

страны; 

 сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 

 характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  
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№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Географическое изучение Земли 

1.1 

Введение. 

География - 

наука о планете 

Земля 

2   0   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

1.2 

История 

географических 

открытий 

 7   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Итого по разделу  9   

Раздел 2.Изображения земной поверхности 

2.1 Планы местности  5   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

2.2 
Географические 

карты 
 5   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Итого по разделу  10   

Земля - планета 

Солнечной системы 
 4   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Оболочки Земли. 

Литосфера - каменная 

оболочка Земли 

7   0   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Заключение  1   0   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Резервное время  3   3   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   3   5   

 

6 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Гидросфера — 

водная оболочка 

Земли 

 9   0   1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

2 Атмосфера —  11   0   1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
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воздушная 

оболочка  

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

3 
Биосфера — 

оболочка жизни 
 5   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

Заключение  4   0   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

Резервное время  5   3   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   3   3.5   

https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
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 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1.Главные закономерности природы Земли 

1.1 
Географическа

я оболочка 
 4   1   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c

48 

1.2 
Литосфера и 

рельеф Земли 
 6   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c

48 

1.3 

Атмосфера и 

климаты 

Земли 

 8   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c

48 

1.4 

Мировой 

океан — 

основная часть 

гидросферы 

6   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c

48 

Итого по разделу  24   

Раздел 2.Человечество на Земле 

2.1 
Численность 

населения 
 3   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c

48 

2.2 
Страны и 

народы мира 
 4   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c

48 

Итого по разделу  7   

Раздел 3.Материки и страны 

3.1 
Южные 

материки 
 14   1   4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c

48 

3.2 
Северные 

материки 
 15   0   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c

48 

3.3 
Взаимодейств

ие природы и 
 5   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c

https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
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общества 48 

Итого по разделу  34   

Резервное время  3   2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c

48 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   4   12   

 

 

 8 КЛАСС  

 

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практичес

кие работы  

 

Раздел 1.Географическое пространство России 

1.1 

История 

формирования и 

освоения 

территории России 

2   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

8d72 

1.2 

Географическое 

положение и 

границы России 

4   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

8d72 

1.3 
Время на 

территории России 
 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

8d72 

1.4 

Административно 

территориальное 

устройство России. 

Районирование 

территории 

3   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

8d72 

Итого по разделу  11   

Раздел 2.Природа России 

2.1 
Природные условия 

и ресурсы России 
4   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

8d72 

2.2 
Геологическое 

строение, рельеф и 
8   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
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полезные 

ископаемые 

8d72 

2.3 

Климат и 

климатические 

условия 

 7   0   1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

8d72 

2.4 

Моря России. 

Внутренние воды и 

водные ресурсы 

6   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

8d72 

2.5 
Природнохозяйстве

нные зоны 
 15   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

8d72 

Итого по разделу  40   

Раздел 3.Население России 

3.1 
Численность 

населения России 
 3   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

8d72 

3.2 

Территориальные 

особенности 

размещения 

населения России 

3   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

8d72 

3.3 
Народы и религии 

России 
 2   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

8d72 

3.4 

Половой и 

возрастной состав 

населения России 

2   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

8d72 

3.5 
Человеческий 

капитал 
 1   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

8d72 

Итого по разделу  11   

Резервное время  6   2   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

8d72 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   2   10   

 

 

 9 КЛАСС  

https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
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№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1.Хозяйство России 

1.1 

Общая 

характеристика 

хозяйства России 

 3   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b112 

1.2 

Топливно-

энергетический 

комплекс (ТЭК)  

 5   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b112 

1.3 
Металлургический 

комплекс 
 3   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b112 

1.4 
Машиностроитель

ный комплекс 
 3   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b112 

1.5 
Химико-лесной 

комплекс 
 4   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b112 

1.6 

Агропромышленн

ый комплекс 

(АПК) 

 4   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b112 

1.7 
Инфраструктурны

й комплекс  
 5   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b112 

1.8 Обобщение знаний   2   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b112 

Итого по разделу  29   

Раздел 2.Регионы России 

2.1 

Западный 

макрорегион 

(Европейская 

часть) России 

17   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b112 

2.2 

Восточный 

макрорегион 

(Азиатская часть) 

России 

11   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b112 

https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
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2.3 Обобщение знаний  2   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b112 

Итого по разделу  30   

Россия в современном 

мире 
 2   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b112 

Резервное время  7   4   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b112 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   4   7.5   

 

 

Рабочая программа учебного предмета«МАТЕМАТИКА» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного 

образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации. 

 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно 

стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в 

школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после 

школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это 

обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным 

применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и 

даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика 

может стать значимым предметом, расширяется. 

 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие 

 

https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
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интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, 

владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 

неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе 

всё более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в 

определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и 

методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным 

алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также 

творческая и прикладная стороны мышления. 

 

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. 

 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 

общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 

методах математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 

форм, усвоению идеи симметрии. 

 

ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА». 

5-9 КЛАССЫ 

 

Приоритетными целями обучения математике в 5—9 классах являются: 

 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 
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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 курса математики 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. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, 

традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы и 

содержательные линии. Сформулированное в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования требование «уметь оперировать 

понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные и 

ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и 

отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование логических умений 

распределяется по всем годам обучения на уровне основного общего образования. 

 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 

Примерной рабочей программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким 

образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались 

неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось 

последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые 

знания включались в общую систему математических представлений обучающихся, 

расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования математика является обязательным предметом на данном уровне 

образова-ния. В 5—9 классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается в 

рамках следующих учебных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах 

— курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». 

 

Настоящей программой вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и 

статистика». Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на 

изучение математики 

 

5—6 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, в 7—9 

классах 6 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 952 учебных часа. 

 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение учебного 

времени для изучения отдельных тем, предложенные в настоящей программе, надо 
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рассматривать как примерные ориентиры в помощь составителю авторской рабочей 

программы и прежде всего учителю. Автор рабочей программы вправе увеличить или 

уменьшить предложенное число учебных часов на тему, чтобы углубиться в тематику, более 

заинтересовавшую учеников, или направить усилия на преодоление затруднений. Допустимо 

также локальное перераспределение и перестановка элементов содержания внутри данного 

класса. Количество проверочных работ (тематический и итоговый контроль качества 

усвоения учебного материала) и их тип (самостоятельные и контрольные работы, тесты) 

остаются на усмотрение учителя. Также учитель вправе увеличить или уменьшить число 

учебных часов, отведённых в Примерной рабочей программе на обобщение, повторение, 

систематизацию знаний обучающихся. Единственным, но принципиально важным 

критерием, является достижение результатов обучения, указанных в настоящей программе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на 

уровне основного общего образования следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета

 «Математика» 

 

характеризуются: 

 

Патриотическое воспитание: 

 

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. 

 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

 

Трудовое воспитание: 

 

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. 

 

Эстетическое воспитание: 
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способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в 

искусстве. 

 

Ценности научного познания: 

 

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. 

 

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. 

 

Экологическое воспитание: 

 

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. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среде 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

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

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

 

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

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 
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1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

 

Базовые логические действия: 

 

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; 

 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 

Базовые исследовательские действия: 

 

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 

 

новых условиях. 

 

Работа с информацией: 
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выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретиовать информацию 

различных видов и форм представления; 

 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 

Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

 

Общение: 

 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

 

Сотрудничество: 

 

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 др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

 

Самоорганизация: 
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самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

 

Самоконтроль: 

 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения Примерной рабочей программы по математике 

представлены по годам обучения в следующих разделах программы в рамках отдельных 

курсов: в 5—6 классах 

 

—  курса  «Математика»,  в  7—9  классах  —  курсов  «Алгебра»,  «Геометрия»,  

«Вероятность  и 

статистика». 

 

Развитие логических представлений и навыков логического мышления осуществляется 

на протяжении всех лет обучения в основной школе в рамках всех названных курсов. 

Предполагается, что выпускник основной школы сможет строить высказывания и отрицания 

высказываний, распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 

контрпримеры, овладеет понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство — и 

научится использовать их при выполнении учебных и внеучебных задач. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА». 5—

6КЛАССЫ 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Приоритетными целями обучения математике в 5—6 классах являются: 

 

■ 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; 



366 

 

 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 

оценивать их на соответствие практической ситуации. 

 

Основные линии содержания курса математики в 5—6 классах — арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 

Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний 

о натуральных числах, полученных в начальной школе. 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. 

 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. 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 пред-метов и при практическом использовании. К 6 

классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков 

сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, 

оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и 

обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей 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 учащихся практически со всеми основными понятиями темы, 

в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучение 

рациональных чисел на этом не закончится, 

 

будет продолжено в курсе алгебры 7 класса, что станет следующим проходом всех 

принципиальных вопросов, тем самым разделение трудностей облегчает восприятие 

материала, араспределение во времени способствует прочности приобретаемых навыков. 

 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются арифметические 

приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 

5—6 классах, рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на 
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покупки, на работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме 

того, обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, 

учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

 

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от 

математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко 

используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в 

частности для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

 

курсе «Математики» 5—6 классов представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. 

Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом 

уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится 

практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся 

знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими 

конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают 

их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные 

обучающимися в начальной школе, систематизируются и расширяются. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно учебному плану в 5—6 классах изучается интегрированный предмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а 

также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной 

статистики. 

 

Учебный план на изучение математики в 5—6 классах отводит не менее 5 учебных 

часов в неделю в течение каждого года обучения, всего не менее 340 учебных часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

 

5 класс 

 

Натуральные числа и нуль 

 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. 

 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной 

системы счисления. Десятичная система счисления. 

 

Сравнение  натуральных  чисел,  сравнение  натуральных  чисел  с  нулём.  Способы  

сравнения. 

 

Округление натуральных чисел. 

 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при 

умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь 



368 

 

между ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и 

сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство 

(закон) умножения. 

 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. 

 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. 

Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

 

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 

 

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. 

 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных 

дробей. 

 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

 

Решение текстовых задач 

 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 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 между единицами измерения каждой величины. 

 

Решение основных задач на дроби. 

 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

 

Наглядная геометрия 
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Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый 

углы. 

 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной,

 периметр многоугольника. 

 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, 

квадрат; треугольник, о равенстве фигур. 

 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из 

частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств 

сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в 

том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки 

куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, 

пластилина и др.). 

 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

 

6 класс  

Натуральные числа 

 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые 

выражения, порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях 

переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного 

свойства умножения. Округление натуральных чисел. 

 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и

 наименьшее общее 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 по его 

части. Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия и числовые 

выражения с обыкновенными и десятичными дробями. 

 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение 

пропорций при решении задач. 
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Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. 

Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение 

отношения величин в процентах. 

 

Положительные и отрицательные числа 

 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными 

числами. Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, 

абсцисса и 

 

ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

 

Буквенные выражения 

 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные 

равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади 

прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

 

Решение текстовых задач 

 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. 

Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. 

Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между 

единицами измерения каждой величины. 

 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; 

решение основных задач на дроби и проценты. 

 

 

 

Оценка и прикидка, округление результата. 

 

Составление буквенных выражений по условию задачи. 

 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение 

и построение. Чтение круговых диаграмм. 

 

Наглядная геометрия 

 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 
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Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 

перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до 

прямой; длина маршрута на квадратной сетке. 

 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. 

Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование 

свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной 

бумаге с использованием циркуля, линейки, 

угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге. 

 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое 

измерение длины окружности, площади круга. 

 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных 

фигур. 

 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, 

пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур 

(из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

 

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

 

Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах основной школы должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 

5 класс 

 

Числа и вычисления 

 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и 

изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными 

дробями в простейших случаях. 

 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений.Округлять натуральные числа. 
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Решение текстовых задач 

 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 

конечного перебора всех возможных вариантов. 

 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. 

 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, 

скорости; выражать одни единицы величины через другие. 

 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при 

решении задач. 

 

Наглядная геометрия 

 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 

 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 

 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с 

многоугольниками: угол, 

 

вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с 

помощьюциркуля и линейки. 

 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить 

отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 

вычисления площади и периметра. 

 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; 

выражать одни единицы величины через другие. 

 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, 

измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 
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Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 

единицами измерения объёма. 

 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

 

6 класс 

 

Числа и вычисления 

 

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, 

сравнивать числа одного и разных знаков. 

 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами. 

 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств 

арифметических действий. 

 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и 

изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

 

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки. 

 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

 

Числовые и буквенные выражения 

 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить 

квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые 

множители. 

 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 

 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, 

составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

 

Находить неизвестный компонент равенства. 

 

Решение текстовых задач 

 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 
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Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами; 

решать три основные задачи на дроби и проценты. 

 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма работы, 

используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения 

соответствующих величин. 

 

Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или 

круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при 

решении задач. 

 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

 

Наглядная геометрия 

 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных 

фигур. 

 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой 

бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

 

Пользоваться   геометрическими   понятиями:   равенство   фигур,   симметрия;   

использовать 

 

терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы 

заданной величины, пользоваться при решении 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; пользоваться 

основными единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади 

через другие. 

 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 

терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 
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Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными 

единицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие. 

 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА». 7—9 

КЛАССЫ ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: 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 естественным образом 

обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует 

критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои действия и 

выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие 

логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные 

рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре 

предполагает значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому 

самостоятельное решение задач естественным образом является реализацией 

деятельностного принципа обучения. 

 

структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место 

занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические 

выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-

методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, естественным 

образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса 

обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный 

язык. В связи с этим целесообразно включить в программу некоторые основы логики, 

пронизывающие все основные разделы математического образования и способствующие 

овладению обучающимися основ универсального математического языка. Таким образом, 

можно утверждать, что содержательной и структурной особенностью 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 в основной школе связано 

с рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о 

действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к старшему звену 

общего образования. 

 

Содержание двух алгебраических линий—«Алгебраические выражения» и «Уравнения 

и неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-
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ориентированных задач. В основной школе учебный материал группируется вокруг 

рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для 

построения математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В 

задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого материала 

способствует развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные 

средства языка математики — словесные, символические, графические, вносит вклад в 

формирование представлений о ролиматематики в развитии цивилизации и культуры.  

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который 

включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», 

«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

 

Учебный план на изучение алгебры в 7—9 классах отводит не менее 3 учебных часов в 

неделю в течение каждого года обучения, всего за три года обучения — не менее 306 

учебных часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

 

7 класс 

 

Числа и вычисления 

 

Рациональные числа 

 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. 

Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики 

на части, на дроби. 

 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на 

основе определения. 

 

Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные 

задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 

 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

 

Алгебраические выражения 

 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Представление зависимости 

между величинами в виде формулы. Вычисления по формулам. 
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Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 

преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых. 

 

Свойства степени с натуральным показателем. 

 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 

Формула разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 

 

Уравнения 

 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений. 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. 

 

Координаты и графики. Функции 

 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 

координатной прямой. 

 

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на 

координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков 

реальных зависимостей. 

 

Понятие функции. График функции. Свойства функций.

 Линейная функция, её график. 

 

Графическое решение линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

 

 

8 класс 

 

Числа и вычисления 

 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 

 

Алгебраические выражения 
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Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их 

преобразование. 

 

Уравнения и неравенства 

 

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. 

 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных 

неравенств с одной переменной. 

 

Функции 

 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы 

задания функций. 

 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, 

отражающих реальные процессы. 

 

Функции,  описывающие  прямую  и  обратную  пропорциональные  зависимости,  их  

графики. 

Функции y = x2, y = х3, y = >[Х, у = | х |. Графическое решение уравнений и систем 

уравнений. 

 

9 класс 

 

Числа и вычисления 

 

Действительные числа 

 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные 

дроби. Множество действительных чисел; действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных 

чисел и координатной прямой. 

 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными 

числами. 

 

Измерения, приближения, оценки 
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Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. 

 

Уравнения и неравенства 

 

Уравнения с одной переменной 

 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

 

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. 

 

Системы уравнения  

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых 

линейное, а другое — второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с 

двумя переменными. 

 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. 

 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных 

неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация 

неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 

 

Функции 

 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины 

параболы, ось симметрии параболы. 

 

Графики функций: y = kx, y = kx + b, y = —, y = x3, y = yjx, y = | х | и их свойства. 

 

Числовые последовательности 

 

Определение и способы задания числовых последовательностей 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и 

 

формулой n-го члена. 
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Арифметическая и геометрическая прогрессии 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 

7 класс 

 

Числа и вычисления 

 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами. 

 

Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приёмы 

вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную 

дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную 

десятичную дробь). 

 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

 

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. 

 

Алгебраические выражения 

 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе 

освоения учебного материала. 

 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 
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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. 

 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования 

выражений. 

 

Уравнения и неравенства 

 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

 

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 

 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными. 

 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными; пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе 

графически. 

 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

 

Координаты и графики. Функции 

 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, 

лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить графики 

линейных функций. 

 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. 

 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

 

Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 
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8 класс 

 

Числа и вычисления 

 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений; изображать действительные числа точками на 

координатной прямой. 

 

Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, 

используя при необходимости калькулятор; выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и 

степеней числа 

10. 

 

Алгебраические выражения 

 

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. 

 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

 

Уравнения и неравенства 

 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с 

контекстом задачи полученный результат. 

 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию 

множества решений неравенства, системы неравенств. 

 

Функции 

 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); определять значение функции по значению аргумента; определять свойства 

функции по её графику. 

Строить графики элементарных функций вида у = -^, У = х2, 

описывать свойства числовой функции по её графику. у = х3, у = >[х, у = | х |; 

9 класс 
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Числа и вычисления 

 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

 

 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения 

числовых выражений. 

 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 

числовых выражений. 

 

Уравнения и неравенства 

 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 

 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения 

или системы двух уравнений с двумя переменными. 

 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать 

решениепомощью символов. 

 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

 

Функции 

 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 

координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y = X, У = ax2 + bx + c, y 

= x3, 

y = Vx, y = | х | в зависимости от значений коэффициентов; описывать свойства 

функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать 

свойства квадратичных функций по их графикам. 
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Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных 

функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 

задания. 

 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из 

реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ». 7-9 

КЛАССЫ 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал великий 

русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей 

обучения геометрии как составной части математики в школе. Этой цели соответствует 

доказательная линия преподавания геометрии. Следуя представленной рабочей программе, 

начиная с седьмого класса на уроках геометрии 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. Ученик, 

овладевший искусством рассуждать, будет применять его и в окружающей жизни. И в этом 

состоит важное воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно 

отечественной математической школе. 

 

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 

решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. 

Окончивший курс геометрии школьник должен быть в состоянии определить 

геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или рисунок, найти площадь 

земельного участка, расчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые 

размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в 

изучении геометрии в школе. Данная практическая линия является не менее важной, чем 

первая. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Геометрия», 

который включает следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и их 

свойства», «Измерение геометрических величин», а также «Декартовы координаты на 

плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» и «Преобразования подобия». 
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Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя из не 

менее 68 учебных часов в учебном году, всего за три года обучения — не менее 204 часов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

 

7 класс 

 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность 

и перпендикулярность прямых. 

 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. 

 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 

 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы 

 

треугольника. 

 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 

проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, 

теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку 

как геометрические места точек. 

 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности 

и прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и 

описанная окружности треугольника. 

 

8 класс 

 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, 

равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

 

Центральная симметрия. 

 

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. Средние линии треугольника 

и трапеции. 
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Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия при решении практических задач. 

 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

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. 

 

9 класс 

 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. 

 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических 

задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, 

теорема о квадрате касательной. 

 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно 

направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над 

векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин и углов. 

 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и

 окружности в координатах,пересечение окружностей и прямых. Метод координат и 

его применение. 

 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 

вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные

 представления). 

 

Параллельный перенос. Поворот. 

 

 



387 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 

7 класс 

 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. 

Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и 

величин углов. 

 

Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 

размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

 

Строить чертежи к геометрическим задачам. 

 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством 

медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении 

геометрических задач. 

 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними 

секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек 

одной прямой до точек другой прямой. 

 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, 

свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать 

практические задачи на нахождение углов. 

 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и 

серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её 

центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в 

одной точке, 

 

о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной 

точке. 
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Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их 

практический смысл. 

 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

 

8 класс 

 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач. 

 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 

решении 

геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса для решения практических задач. 

 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. 

Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж и 

находить соответствующие длины. 

 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных 

фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в 

практических задачах. 

 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 

вписанных углах, углах между хордами (секущими) и углом между касательной и хордой 

при решении геометрических задач. 

 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач. 

 

Применять полученные знания на практике — строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

9 класс 

 

Использовать тригонометрические функции острых углов для нахождения различных 

элементов прямоугольного треугольника. 

 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 
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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 длины и 

находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. 

Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 

секущих, о квадрате касательной. 

 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять 

их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение 

векторов для нахождения длин и углов. 

 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. 

Применять полученные умения в практических задачах. 

 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 

простейших случаях. 

 

Применять полученные знания на практике—строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА». 7—9 КЛАССЫ 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми 

требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка 

важна для продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. 

А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации 

необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое 

мышление. 

 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся 

функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей 

умение воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 



390 

 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Знакомство с основными 

принципами сбора, анализа и представления данных из различных сфер жизни общества и 

государства приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основ 

комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том 

числе, в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический 

фундамент для формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. 

Помимо этого, при изучении статистики и вероятности обогащаются представления 

учащихся о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание 

роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

 

соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность 

и статистика» основной школы выделены следующие содержательно-методические линии: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы 

комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит 

основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации 

информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления 

и анализа данных 

 

использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с 

данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, 

аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, 

вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины и 

процессы. 

 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей 

и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое 

значение здесь имеют практические задания, в частности опыты с классическими 

вероятностными моделями. 

 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При 

изучении курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления 

вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, 

вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В курс 

входят начальные представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и 

основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для 

решения задач, а также использования в других математических курсах и учебных 

предметах. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

7—9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы 

комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 
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На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в 7-9 классах, всего 102 

учебных часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

 

7 класс 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение 

и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных 

процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация 

данных. 

 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и 

игральная кость в теории вероятностей. 

 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная

 степень вершин. 

 

 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров 

путь). 

 

Решение задач с помощью графов. 

 

8 класс 

 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: 

объединение, пересечение. Свойства операций над множествами: переместительное, 

сочетательное, распределительное, включения. Использование графического представления 

множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 

 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение

 числовых наборов. 

 

Диаграмма рассеивания. 

 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между 

маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, 

связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью 

графов. 
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Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило 

умножения. Независимые события. Решение задач на нахождение вероятностей с помощью 

дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

 

9 класс 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. 

Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. 

Решение задач с использованием комбинаторики. 

 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из 

отрезка и из дуги окружности. 

 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний 

Бернулли. 

 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

 

Случайная величина и распределение вероятностей. 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7—9 классах 

характеризуются следующими умениями. 

 

7 класс 

 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять данные 

в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам 

значений. 

 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, 

антропометрических данных; иметь представление о статистической устойчивости. 
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8 класс 

 

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; перечислять элементы множеств; применять 

свойства множеств. 

 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания 

процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 

 

9 класс 

 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в 

виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов. 

 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том 

числе средние значения и меры рассеивания. 

 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённых измерений и наблюдений. 

 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в 

сериях испытаний Бернулли. 

 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

Тематическое планирование 
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Математика 

6 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 
Натуральные 

числа 
 30  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41473

6 

2 

Наглядная 

геометрия. 

Прямые на 

плоскости 

7   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41473

6 

3 Дроби  32   2   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41473

6 

4 

Наглядная 

геометрия. 

Симметрия 

 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41473

6 

5 
Выражения с 

буквами 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41473

6 

6 

Наглядная 

геометрия. 

Фигуры на 

плоскости 

14   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41473

6 

7 

Положительны

е и 

отрицательные 

числа 

 40   2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41473

6 

8 
Представление 

данных 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41473

6 

9 

Наглядная 

геометрия. 

Фигуры в 

пространстве 

9   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41473

6 

10 

Повторение, 

обобщение, 

систематизаци

я 

 20   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41473

6 

https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
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ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170  9  5   

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

  АЛГЕБРА  7 КЛАСС  

 

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 

Числа и 

вычисления. 

Рациональные 

числа 

25   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415b

90 

2 
Алгебраически

е выражения 
 27   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415b

90 

3 
Уравнения и 

неравенства 
 20   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415b

90 

4 

Координаты и 

графики. 

Функции 

 24   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415b

90 

5 
Повторение и 

обобщение 
 6   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415b

90 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102   5   0   

https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
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АЛГЕБРА   8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 

Числа и 

вычисления. 

Квадратные 

корни 

15    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af

8 

2 

Числа и 

вычисления. 

Степень с 

целым 

показателем 

7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af

8 

3 

Алгебраически

е выражения. 

Квадратный 

трёхчлен 

 5   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af

8 

4 

Алгебраически

е выражения. 

Алгебраическа

я дробь 

 15   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af

8 

5 

Уравнения и 

неравенства. 

Квадратные 

уравнения 

15   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af

8 

6 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений 

13    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af

8 

7 

Уравнения и 

неравенства. 

Неравенства 

 12   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af

8 

8 

Функции. 

Основные 

понятия 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af

8 

9 

Функции. 

Числовые 

функции 

 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af

8 

10 Повторение и  6   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
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обобщение https://m.edsoo.ru/7f417af

8 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102   5   0   

АЛГЕБРА  9 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 

Числа и 

вычисления. 

Действительные 

числа 

9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

d08 

2 

Уравнения и 

неравенства. 

Уравнения с 

одной 

переменной 

14   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

d08 

3 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений 

14   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

d08 

4 

Уравнения и 

неравенства. 

Неравенства 

 16   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

d08 

5 Функции  16   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

d08 

6 

Числовые 

последовательнос

ти 

 15   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

d08 

7 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний 

 18   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

d08 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102   6   0   

https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОМЕТРИИ  

 

 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 

Простейшие 

геометрически

е фигуры и их 

свойства. 

Измерение 

геометрически

х величин 

 14    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415e

2e 

2 Треугольники  22   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415e

2e 

3 

Параллельные 

прямые, сумма 

углов 

треугольника 

14   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415e

2e 

4 

Окружность и 

круг. 

Геометрически

е построения 

14   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415e

2e 

5 

Повторение, 

обобщение 

знаний 

 4   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415e

2e 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   4   0   

https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
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 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 
Четырёхугольник

и 
 12   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e

18 

2 

Теорема Фалеса 

и теорема о 

пропорциональн

ых отрезках, 

подобные 

треугольники 

15   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e

18 

3 

Площадь. 

Нахождение 

площадей 

треугольников и 

многоугольных 

фигур. Площади 

подобных фигур 

 14   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e

18 

4 

Теорема 

Пифагора и 

начала 

тригонометрии 

10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e

18 

5 

Углы в 

окружности. 

Вписанные и 

описанные 

четырехугольник

и. Касательные к 

окружности. 

Касание 

окружностей 

13   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e

18 

6 

Повторение, 

обобщение 

знаний 

 4   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e

18 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   6   0   

https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
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 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 

Тригонометрия. 

Теоремы 

косинусов и 

синусов. 

Решение 

треугольников 

 16   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a1

2c 

2 

Преобразовани

е подобия. 

Метрические 

соотношения в 

окружности 

10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a1

2c 

3 Векторы  12   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a1

2c 

4 

Декартовы 

координаты на 

плоскости  

 9   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a1

2c 

5 

Правильные 

многоугольник

и. Длина 

окружности и 

площадь круга. 

Вычисление 

площадей 

 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a1

2c 

6 
Движения 

плоскости 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a1

2c 

7 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний 

 7   2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a1

2c 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   6   0   

 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ВЕРОЯТНОСТИ И 

СТАТИСТИКЕ. 

 

7 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 
Представление 

данных 
 7    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fd

c 

2 
Описательная 

статистика 
 8    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fd

c 

3 
Случайная 

изменчивость 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fd

c 

4 
Введение в 

теорию графов 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fd

c 

5 

Вероятность и 

частота 

случайного 

события 

4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fd

c 

6 

Обобщение, 

систематизаци

я знаний 

 5   2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fd

c 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   2   5   

https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
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 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 
Повторение 

курса 7 класса 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb

2 

2 

Описательная 

статистика. 

Рассеивание 

данных 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb

2 

3 Множества  4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb

2 

4 

Вероятность 

случайного 

события 

 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb

2 

5 
Введение в 

теорию графов 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb

2 

6 
Случайные 

события 
 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb

2 

7 

Обобщение, 

систематизаци

я знаний 

 4   2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb

2 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   2   1   

 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 
Повторение 

курса 8 класса 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a30

2 

2 Элементы  4    1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
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комбинаторик

и 

https://m.edsoo.ru/7f41a30

2 

3 
Геометрическа

я вероятность 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a30

2 

4 
Испытания 

Бернулли 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a30

2 

5 
Случайная 

величина 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a30

2 

6 
Обобщение, 

контроль 
 10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a30

2 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   1   2   

 

 

Рабочая программаучебного предмета«ИНФОРМАТИКА» 

 

Примерная рабочая программа по информатике на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также 

Примерной программы воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Примерная рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на 

базовом уровне; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурирование по разделам и темам курса, определяет распределение его по классам 

(годам изучения); даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам 

курса и рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. Примерная рабочая программа определяет количественные и 

качественные характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе 

для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

 

Программа является основой для составления авторских учебных программ и 

учебников, тематического планирования курса учителем. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
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Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

 

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 

практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информационных 

процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой 

трансформации многих сфер жизни современного общества; 

 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги 

для достижения результата и т. д.; 

 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков 

работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах 

в условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования 

в области информационных технологий и созидательной деятельности с применением 

средств информационных технологий 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

 

основные  области  применения  информатики,  прежде  всего  информационные  

технологии,вление и социальную сферу; 

 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы 

понимания принципов функционирования и использования информационных технологий 

как необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапред-метных и 

личностных результатов обучения. 



405 

 

 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у обучающихся: 

 

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода 

цифровой трансформации современного общества; 

 

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном 

из языков программирования высокого уровня; 

 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

 

умения и навыки безопасного для здоровья использования различных электронных 

средств обучения; 

 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с 

помощью информационных технологий, применять полученные результаты в практической 

деятельности. 

 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх 

тематических разделов: 

 

цифровая грамотность; 

 

теоретические основы информатики; 

 

алгоритмы и программирование; 

 

информационные технологии. 

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным 

предметом, входящим в состав предметной области «Математика и информатика». ФГОС 

ООО 

 

предусмотрены требования к освоению предметных результатов по информатике на 

базовом и углублённом уровнях, имеющих общее содержательное ядро и согласованных 

между собой. Это позволяет реализовывать углублённое изучение информатики как в рамках 

отдельных классов, так и в рамках индивидуальных образовательных траекторий, в том 

числе используя сетевое взаимодействие организаций и дистанционные технологии. По 

завершении реализации программуглублённого уровня учащиеся смогут детальнее освоить 

материал базового уровня, овладеть расширенным кругом понятий и методов, решать задачи 

более высокого уровня сложности. 

 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 учебных 

часа — по 1 часу в неделю в5, 7, 8 и 9 классах и 6 класс- 0, 5 часа соответственно. 

 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 

использовано участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной 

составляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная 

(инвариантная) часть содержания предмета, установленная примерной рабочей программой, 

и время, отводимое на её изучение, сохраняются полностью. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

 

7 класс 

 

Цифровая грамотность 

 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных. 

 

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. 

 

Параллельные вычисления. 

 

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. 
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Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

 

Программы и данные 

 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение.

 Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Правовая  охрана  программ и  

данных. 

 

Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

 

 

 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла 

(папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной 

системы: создание, копирование, перемещение, 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. 

 

Компьютерные сети 

 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Вебстраница, веб-сайт. Структура 

адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым 

словам и по изображению. Верифицированность информации, полученной из Интернета. 

 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сети 

Интернет. 

 

Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

 

Теоретические основы информатики 

 

Информация и информационные процессы 

Информация — одно из основных понятий современной науки. 

 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информация 

как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 

 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с 

помощью дискретных данных. 
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Информационные процессы — процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

 

Представление информации 

 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. 

Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. 

Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном 

алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов 

фиксированной длины в алфавите определённой мощности. 

 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Информационный объём данных. Бит — минимальная единица количества информации —

двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт. 

 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

 

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. 

 

Искажение информации при передаче. 

 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других 

непрерывных данных. 

 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра. 

 

 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических данных для растрового изображения. 

 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

звуковых файлов. 

 

Информационные технологии 

 

Текстовые документы 

 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). 
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Текстовый процессор — инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы 

шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. 

Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. 

Стилевое форматирование. 

 

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 др. 

 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет для 

обработки текста. 

 

Компьютерная графика 

 

Знакомство  с  графическими  редакторами.  Растровые  рисунки.  Использование  

графических 

примитивов. 

 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: 

изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, 

копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового 

процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в 

документы. 

 

Мультимедийные презентации 

 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и 

изображений. 

 

Работа с несколькими слайдами. 

 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 

 

8 класс 

 

Теоретические основы информатики 

 

Системы счисления 

 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая 

форма 
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записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах 

счисления. 

 

Римская система счисления. 

 

 

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. 

 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

 

Элементы математической логики 

 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и 

составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), 

«или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет 

логических операций. Определение истинности составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические выражения. 

Правила записи логических выражений. Построение таблиц истинности логических 

выражений. 

 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 

Алгоритмы и программирование 

 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 

 

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. 
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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. 

 

Язык программированияЯзык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 

Школьный Алгоритмический Язык). 

 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 

 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. 

Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. 

 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. 

Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 

отладочный вывод, выбор точки останова. 

 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя 

двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с 

основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, 

проверки натурального числа на простоту. 

 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная 

обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для 

обработки строк. 

 

Анализ алгоритмов 

 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном

 множестве входных 

 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

 

9 класс 

 

Цифровая грамотность 

 

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 

 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Большие 

данные (интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). 
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Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при 

работе 

 

глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. 

Защита личной информации в сети Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети 

Интернет. Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой 

активности (кибербуллинг, фишинг и др.). 

 

Работа в информационном пространстве Виды деятельности в сети Интернет. 

Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (почтовая 

 

служба, видеоконференцсвязь и т. п.); справочные службы (карты, расписания и т. п.), 

поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. Сервисы 

государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки 

документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые 

текстовые и графические редакторы, среды разработки программ. 

 

Теоретические основы информатики 

 

Моделирование как метод познания 

 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 

Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. 

Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

 

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. 

 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина 

(вес) ребра. 

 

Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального 

пути в графе. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Вычисление количества путей в направленном ациклическом графе. 

 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. 

Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 

 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. 

 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической 

модели, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 
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Алгоритмы и программирование 

 

Разработка алгоритмов и программ 

 

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 др. 

 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка 

программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на 

одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык): заполнение числового массива случайными числами, в 

соответствии с формулой или путём ввода чисел; нахождение суммы элементов массива; 

линейный поиск заданного значения в массиве; подсчёт элементов массива, 

удовлетворяющих заданному условию; нахождение минимального (максимального) 

элемента массива. Сортировка массива. 

 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 

минимального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих 

заданному условию. 

 

Управление 

 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др.). Примеры использования принципа обратной связи в 

системах управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в 

робототехнике. 

 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 

автономная система управления транспортным средством и т. п.). 

 

Информационные технологии 

 

Электронные таблицы 

 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. 

Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, 

минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном 

диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). 

Выбор типа диаграммы. 

 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная 

адресация. Условные   вычисления   в   электронных   таблицах.   Суммирование   и   подсчёт   

значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное 

моделирование 

 

в электронных таблицах. 

 

Информационные технологии в современном обществе 
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Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны,  региона. 

Открытые 

 

образовательные ресурсы. 

 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-

дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор 

программногообеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

«ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития 

и социализации обучающихся средствами предмета. 

 

Патриотическое воспитание: 

 

6 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в 

области информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных 

знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

 

Гражданское воспитание: 

 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

 

Ценности научного познания: 
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6 сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую 

основу для понимания сущности научной картины мира; 

 

интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к 

самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 

Формирование культуры здоровья: 

 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на 

здоровый 

образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

Трудовое воспитание: 

 

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. 

 

Экологическое воспитание: 

 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей ИКТ. 

 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном 

пространстве. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями — познавательными, 

коммуникативными, регулятивными. 

 

Универсальные познавательные действия 

 

Базовые логические действия: 

 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 

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

 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

 

Базовые исследовательские действия: 

 

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 

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

новых условиях и контекстах. 

 

Работа с 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; 
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эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Универсальные коммуникативные действия 

 

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. 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации; коллективно строить действия по её достижению: 

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

 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с 

другими членами команды; 

 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

 

Универсальные регулятивные действия 

 

Самоорганизация: 

 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное 

принятие решений, принятие решений в группе); 

 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 
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составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

 

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за 

решение. 

 

Самоконтроль (рефлексия): 

 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 

давать адекватную оценку 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 информационной 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 

Эмоциональный интеллект: 

 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

 

Принятие себя и других: 

 

6 осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого 

доступа к любым объёмам информации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7класс 

 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся умений: 

 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 

«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»; 

 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать 

понимание основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, 

графической, аудио); 
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сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать 

единицами измерения информционного 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; 

 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и 

его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, 

устройства ввода-вывода); 

 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное 

имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой 

структуры некоторого информационного носителя); 

 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 

графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, 

удалять и архивировать файлы и каталоги; использовать антивирусную программу; 

 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

 

искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для 

личности и общества распространения вредоносной информации, в том числе 

экстремистского и террористического характера; 

 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями 

на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

 

иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя 

и уметь применять методы профилактики. 

 

8класс 

 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся умений: 
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пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; 

 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 

счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические операции над ними; 

 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «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; 

 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-

схемы; 

 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 

использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, 

Черепашка, Чертёжник; 

 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения; использовать оператор присваивания; 

 

использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с 

ними; 

 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 

создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, 

C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные 

алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе 

реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального 

числа на простоту, выделения цифр из натурального числа. 

 

 

9класс 

 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся умений: 

 

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; 
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составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 

числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 

минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры; находить кратчайший путь в графе; 

 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 

элементов; 

 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с 

использованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, 

отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поиск максимального и 

минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной адресации; 

 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах 

из разныпредметных областей; 

 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные 

сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические 

редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневной 

деятельности; 

 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой 

след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 

фишинг). 

Тематическое планирование 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ Наименование Количество часов Электронные 
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п/п  

 

разделов и тем 

программы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Раздел 1.Цифровая грамотность 

1.1 

Компьютер – 

универсальное 

устройство обработки 

данных 

2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

1.2 Программы и данные  4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

1.3 Компьютерные сети  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

Итого по разделу  8   

Раздел 2.Теоретические основы информатики 

2.1 

Информация и 

информационные 

процессы 

 2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

2.2 
Представление 

информации 
 9   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

Итого по разделу  11   

Раздел 3.Информационные технологии 

3.1 Текстовые документы  6   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

3.2 Компьютерная графика  4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

3.3 
Мультимедийные 

презентации 
 3   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

Итого по разделу  13   

Резервное время  2   1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
34   3   

https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
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 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов 

и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Раздел 1.Теоретические основы информатики 

1.1 Системы счисления  6   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

1.2 
Элементы 

математической логики 
 6   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

Итого по разделу  12   

Раздел 2.Алгоритмы и программирование 

2.1 

Исполнители и 

алгоритмы. 

Алгоритмические 

конструкции 

10   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

2.2 Язык программирования  9   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

2.3 Анализ алгоритмов  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

Итого по разделу  21   

Резервное время  1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34   3   

 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Раздел 1.Цифровая грамотность 

1.1 

Глобальная сеть 

Интернет и стратегии 

безопасного поведения в 

ней 

3   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

1.2 

Работа в 

информационном 

пространстве 

 3   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

Итого по разделу  6   

Раздел 2.Теоретические основы информатики 

2.1 
Моделирование как 

метод познания 
 8   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
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Итого по разделу  8   

Раздел 3.Алгоритмы и программирование 

3.1 
Разработка алгоритмов и 

программ 
 6   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

3.2 Управление  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

Итого по разделу  8   

Раздел 4.Информационные технологии 

4.1 Электронные таблицы  10   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

4.2 

Информационные 

технологии в 

современном обществе 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

Итого по разделу  11   

Резервное время  1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34   2   

 

 

Рабочая программа учебного предмета«ФИЗИКА» 

 

Примерная рабочая 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 Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО), а также с учётом 

Примерной программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание Программы направлено на формирование естественно-научной грамотности 

учащихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В ней учитываются 

возможности предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи естественно-научных 

учебных предметов на уровне основного общего образования. 

 

программе определяются основные цели изучения физики на уровне основного общего 

образования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, 

предметные (на базовом уровне). 

 

Программа устанавливает распределение учебного материала по годам обучения (по 

классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на логике 

развития предметного содержания и учёте возрастных особенностей учащихся, а также 

примерное тематическое планирование с указанием количества часов на изучение каждой темы 

и примерной характеристикой учебной деятельности учащихся, реализуемой при изучении этих 

тем. 

 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
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Программа может быть использована учителями как основа для составления своих 

рабочих программ.  

 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены 

возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), реализующих дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

 

Примерная рабочая программа не сковывает творческую инициативу учителей и 

предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию 

физики при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

Курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 

биологией, астрономией и физической географией. Физика — это предмет, который не только 

вносит основной вклад в естественно-научную картину мира, но и предоставляет наиболее 

ясные образцы применения научного метода познания, т. е. способа получения достоверных 

знаний о мире. Наконец, физика — это предмет, который наряду с другими естественно-

научными предметами дает школьникам представление об увлекательности научного 

исследования и радости самостоятельного открытия нового знания. 

 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит 

в формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у основной массы 

обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разнообразных сферах 

деятельности. Но не менее важной задачей является выявление и подготовка талантливых 

молодых людей для продолжения образования и дальнейшей профессиональной деятельности в 

области естественно-научных исследований и создании новых технологий. Согласно принятому 

в международном сообществе определению, «Естественно-научная грамотность - это 

способность человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым 

вопросам, связанным сестественными науками, и его готовность интересоваться естественно-

научными идеями. Научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном 

обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него 

следующих компетентностей: 

 

—  научно объяснять явления, 

 

—оценивать и понимать особенности научного исследования, 

 

— интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов.» 

 

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Кон 
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цепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, 

протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн. 

 

Цели изучения физики: 

 

— приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

 

— развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 

— формирование  научного  мировоззрения  как  результата  изучения  основ  строения  

материи  и 

 

фундаментальных законов физики; 

 

—формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и 

 

технологий; 

 

 

—развитие представлений о возможных сферах будущей

 профессиональной деятельности, 

 

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

 

Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается 

решением следующих задач: —приобретение знаний о дискретном строении вещества, о 

механических, тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

 

— приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний; 

 

—освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических 

моделей, творческих и 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. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение физики на 

базовом уровне в объёме 238 ч за три года обучения по 2 ч в неделю в 7 и 8 классах и по 3 ч в 

неделю в 9 классе. В тематическом планировании для 7 и 8 классов предполагается резерв 
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времени, который учитель может использовать по своему усмотрению, а в 9 классе — 

повторительно-обобщающий модуль. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

 

7класс 

 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира 

 

Физика — наука о природе. Явления природы (МСXX). Физические явления: 

механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые. 

 

Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы. 

Погрешность измерений. Международная система единиц. 

 

Как физика и другие естественные науки изучают природу. 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, световые явления. 

 

Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым прибором. 

 

Лабораторные работы и опыты2 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

 

Измерение расстояний. 

 

Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 

 

Определение размеров малых тел. 

 

Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температуры. 

 

Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, пущенного 

горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества 

 

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 состояниях и их атомно-

молекулярным строением. Особенности агрегатных состояний воды. 

 

Демонстрации 
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Наблюдение броуновского движения. 

 

Наблюдение диффузии. 

 

Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц вещества. 

 

Лабораторные работы и опыты 

 

Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий). 

 

Опыты по наблюдению теплового расширения газов. 

 

Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

 

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел 

 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя 

скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения. 

 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как

 причина изменения скорости 

 

 

МС — элементы содержания, включающие межпредметные связи, которые подробнее 

раскрыты в тематическом планировании. 

 

Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ и опытов, из 

которого учитель делает выбор по своему усмотрению и с учётом списка экспериментальных 

заданий, предлагаемых в рамках ОГЭ по физике. 

движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с 

количеством молекул в единице объёма вещества. 

 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение 

силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других 

планетах (МС). Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и 

технике (МС). 

 

 

Демонстрации 

 

Наблюдение механического движения тела. 

 

Измерение скорости прямолинейного движения. 

 

Наблюдение явления инерции. 

 

Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 

 

Сравнение масс по взаимодействию тел. 

 

Сложение сил, направленных по одной прямой. 

 

Лабораторные работы и опыты 
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Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели 

электрического автомобиля и т. п.). 

 

Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной плоскости. 

 

Определение плотности твёрдого тела. 

 

Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от 

приложенной силы. 

 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от силы давления и 

характера соприкасающихся поверхностей. 

 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

 

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 

 

Зависимость давления газа от температуры. 

 

Передача давления жидкостью и газом. 

 

Сообщающиеся сосуды. 

 

Гидравлический пресс. 

 

Проявление действия атмосферного давления. 

 

Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотности 

жидкости. 

 

Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 

 

Условие  плавания  тел:  плавание  или  погружение  тел  в  зависимости  от  соотношения 

 

плотностей тела и жидкости. 

 

Лабораторные работы и опыты 

 

Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость части тела. 

 

Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость. 
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Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от 

массы тела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. 

 

Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её 

грузоподъёмности. 

 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 

 

Механическая работа. Мощность. 

 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. 

Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПД простых 

механизмов. Простые механизмы в быту и технике. 

 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

 

Демонстрации 

 

Примеры простых механизмов. 

 

Лабораторные работы и опыты 

 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 

поверхности. 

 

Исследование условий равновесия рычага. 

 

Измерение КПД наклонной плоскости. 

 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

8 класс 

 

Раздел 6. Тепловые явления 

 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и 

размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-

кинетической теории. 

 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и 

аморфные тела. 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. 
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Количество  теплоты.  Удельная  теплоёмкость  вещества.  Теплообмен  и  тепловое  

равновесие. 

 

Уравнение теплового баланса. 

 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная

 теплота плавления. 

 

Парообразование и конденсация. Испарение (МС). Кипение. Удельная теплота 

парообразования. 

 

 

Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. Влажность воздуха. 

 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

 

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и 

защита окружающей среды (МС). 

 

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах (МС). 

 

Демонстрации 

 

Наблюдение броуновского движения. 

 

Наблюдение диффузии. 

 

Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений. 

 

Наблюдение теплового расширения тел. 

 

Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении. 

 

Правила измерения температуры. 

 

Виды теплопередачи. 

Охлаждение при совершении работы. 

 

Нагревание при совершении работы внешними силами. 

 

Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

 

Наблюдение кипения. 

 

Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

 

Модели тепловых двигателей. 

 

Лабораторные работы и опыты 

 

Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

 

Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

 

Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел. 
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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. 

 

Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы 

внешних сил. 

 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

 

Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с нагретым 

металлическим цилиндром. 

 

Определение удельной теплоёмкости вещества. 

 

Исследование процесса испарения. 

 

Определение относительной влажности воздуха. 

 

Определение удельной теплоты плавления льда. 

 

Раздел 7. Электрические и магнитные явления 

 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и 

расстояния между телами). 

 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей (на качественном уровне). 

 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический

 заряд. Строение атома. 

 

Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. 

 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного 

тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в 

жидкостях и газах. 

 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. 

Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля— Ленца. Электрические цепи и 

потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 

 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического 

тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических 

устройствах и на транспорте. 



433 

 

 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. 

Способы получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках 

энергии. 

Демонстрации 

 

Электризация тел. 

 

Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел. 

 

Устройство и действие электроскопа. 

 

Электростатическая индукция. 

 

Закон сохранения электрических зарядов. 

 

Проводники и диэлектрики. 

 

Моделирование силовых линий электрического поля. 

 

Источники постоянного тока. 

 

Действия электрического тока. 

 

Электрический ток в жидкости. 

 

Газовый разряд. 

 

Измерение силы тока амперметром 

Измерение электрического напряжения вольтметром. 

 

Реостат и магазин сопротивлений. 

 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

 

Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 

 

Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

 

Опыт Эрстеда. 

 

Магнитное поле тока. Электромагнит. 

 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

 

Электродвигатель постоянного тока. 

 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

 

Опыты Фарадея. 

 

Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения. 

 

Электрогенератор постоянного тока. 

 



434 

 

Лабораторные работы и 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. 

 

Измерение и регулирование силы тока. 

 

Измерение и регулирование напряжения. 

 

Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления 

резистора и напряжения на резиторе. 

 

Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. 

 

Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух 

резисторов. 

 

Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. 

 

Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

 

Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе. 

 

Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряжения на ней. 

 

Определение КПД нагревателя. 

 

Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 

 

Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении. 

 

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и магнита 

от силы тока и направления тока в катушке. 

 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Конструирование и изучение работы электродвигателя. 

 

Измерение КПД электродвигательной установки. 

 

Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование изменений 

значения и направления индукционного тока. 

 

9класс 

 

Раздел 8. Механические явления 

 

Механическое движение. Материальная точка. Система отчёта. Относительность 

механического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное 

прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении. 
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Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты 

Галилея. Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и 

угловая 

 

скорости. Центростремительное ускорение. 

 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил. 

 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, 

другие виды трения. 

 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение сводного падения. Движение 

планет вокруг Солнца (МС). Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с 

закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение (МС). 

 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и 

работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная 

энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон 

сохранения механической энергии. 

 

Демонстрации 

 

Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта. 

 

Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел 

отсчёта. 

 

Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. 

 

Исследование признаков равноускоренного движения. 

 

Наблюдение движения тела по окружности. 

 

Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» при её 

равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики. 

 

Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы. 

 

Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

 

Изменение веса тела при ускоренном движении. 

 

Передача импульса при взаимодействии тел. 

 

Преобразования энергии при взаимодействии тел. 

 

Сохранение импульса при неупругом взаимодействии. 
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Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии. 

 

Наблюдение реактивного движения. 

 

Сохранение механической энергии при свободном падении. 

 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины. 

 

Лабораторные работы и опыты 

 

Конструирование  тракта  для  разгона  и  дальнейшего  равномерного  движения  шарика  

или 

тележки. 

 

Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклонной 

плоскости. 

 

Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости. 

 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

 

Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости пути 

относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы. 

 

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

 

Определение коэффициента трения скольжения. 

 

Определение жёсткости пружины. 

 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 

поверхности. 

 

Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием неподвижного 

и подвижного блоков. 

 

Изучение закона сохранения энергии. 

 

Раздел 9. Механические колебания и волны 

 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, 

амплитуда. 

 

Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном 

движении. 

 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

 

Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. 

Длина волны и скорость её распространения. Механические волны в твёрдом теле, 

сейсмические волны (МС). 

 

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук. 

Демонстрации 
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Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости. 

 

Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

 

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

 

Распространение продольных и поперечных волн (на модели). 

 

Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

 

Акустический резонанс. 

 

Лабораторные работы и опыты 

 

Определение частоты и периода колебаний математического маятника. 

 

Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника. 

 

Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от длины нити. 

 

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза. 

 

Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы груза. 

 

Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза и жёсткости пружины. 

 

Измерение ускорения свободного падения. 

 

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи. 

 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света. 

 

Демонстрации 

 

Свойства электромагнитных волн. 

 

Волновые свойства света. 

Лабораторные работы и опыты 

 

Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

 

Раздел 11. Световые явления 

 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения 

Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. 

 

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение

 света. 

 

Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах. 
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Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа 

(МС). 

 

Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. 

Дисперсия света. 

 

Демонстрации 

 

Прямолинейное распространение света. 

 

Отражение света. 

 

Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 

 

Преломление света. 

 

Оптический световод. 

 

Ход лучей в собирающей линзе. 

 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

 

Получение изображений с помощью линз. 

 

Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

 

Модель глаза. 

 

Разложение белого света в спектр. 

 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 

Лабораторные работы и опыты 

 

Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 

 

Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

 

Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе 

«воздух—стекло». 

 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

 

Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 

 

Опыты по разложению белого света в спектр. 

 

Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры. 

 

 

Раздел 12. Квантовые явления 
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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. чисел. Энергия связи 

атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии 

Солнца и звёзд (МС). 

 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы (МС). 

Демонстрации 

 

Спектры излучения и поглощения. 

 

Спектры различных газов. 

 

Спектр водорода. 

 

Наблюдение треков в камере Вильсона. 

 

Работа счётчика ионизирующих излучений.Регистрация излучения природных минералов 

и продуктов. 

 

Лабораторные работы и опыты 

 

Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

 

Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по фотографиям). 

 

Измерение радиоактивного фона. 

 

Повторительно-обобщающий модуль 

 

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 том числе качественные и 

экспериментальные. 

 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что 

учащиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в 

окружающей природе и повседневной жизни; 

 

использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для 

проверки гипотез и получения теоретических выводов; 
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объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий, 

например, практического использования различных источников энергии на основе закона 

превращения и 

 

сохранения всех известных видов энергии. 

 

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование обобщающего 

характера. Раздел завершается проведением диагностической и оценочной работы за курс 

основной школы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Патриотическое воспитание: 

 

— проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической 

науки; 

 

— ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 

—готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

 

— осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

 

Эстетическое воспитание: 

 

—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности. 

 

Ценности научного познания: 

 

—осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, 

основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

 

—развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 

—осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и 

тепловым оборудованием в домашних условиях; 

 

—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права у другого человека. 
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Трудовое воспитание: 

 

—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

 

— интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

 

Экологическое воспитание: 

 

 ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 

—осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 

—потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

 

—повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

 

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

гипотезы о физических объектах и явлениях; 

 

—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

 

—планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

 

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в 

том числе 

 

с использованием физических знаний; 

 

— оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Универсальные познавательные действия 

 

Базовые логические действия: 

 

—выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 

—устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения; 

 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

 

—выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать 

гипотезы о взаимосвязях физических величин; 
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— самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

 

Базовые исследовательские действия: 

 

—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 

—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента; 

 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

 

Работа с информацией: 

 

—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

 

—анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями. 

 

Универсальные коммуникативные действия 

 

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). 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 



443 

 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной физической проблемы; 

 

— принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мнения 

нескольких людей; 

 

— выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

 

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,

 самостоятельно 

 

рмулированным участниками взаимодействия. 

 

Универсальные регулятивные действия 

 

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; 

 

—делать выбор и брать ответственность за решение. 

 

Самоконтроль (рефлексия): 

 

—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 

— объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать  

оценку 

 

приобретённому опыту; 

 

—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 

Эмоциональный интеллект: 

 

—ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 

Принятие себя и других: 

 

—признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на 

научные темы и такое же право другого. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7 класс 

 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

 

— использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, 

модель, гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния 

вещества (твёрдое, жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, 

неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, 

пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

 

— различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное 

движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел с 

закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами; 

атмосферное давление; плавание тел; превращения механической энергии) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

 

— распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том  

числе физические  явления  в  природе:  примеры  движения  с  различными  скоростями  в  

живой  и неживой природе; действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного 

давления 

 

на живой организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических 

явлений; 

 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила 

упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), 

выталкивающая 

 

сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного 

действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических 

величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

 

—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 том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства 

физических явлений, физических закона или закономерности; 

 

— решать  расчётные  задачи  в  1—2  действия,  используя  законы  и  формулы,  

связывающие физические  величины:  на  основе  анализа  условия  задачи  записывать  краткое  

условие, подставлять  физические  величины  в  формулы  и  проводить  расчёты,  находить  

справочные 
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данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной 

физической величины; 

 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в 

описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и 

интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать 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 силы давления, качества обработки 

поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы 

упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и 

от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которую 

погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков); участвовать в 

планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 

— проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и 

твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действующая 

на погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия простых механизмов), 

следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку и вычислять значение искомой величины; 

 

— соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

 

—указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, 

наклонная плоскость; 

 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический 

пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах 

физических 

 

лений 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; 

 

— осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с 

заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных 
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источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 

 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания,   справочные   материалы,   ресурсы   сети    Интернет;    владеть    

приёмами 

 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в 

другую; 

 

—создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—3 

источников информации физического содержания, в том числе публично делать краткие 

сообщения о результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

 

— при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе 

в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

 

8 класс 

 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

 

— 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/сжатие,   теплопередача,   тепловое   

равновесие, смачивание,  капиллярные  явления,  испарение,  конденсация,  плавление,  

кристаллизация (отвердевание),    кипение,    теплопередача    (теплопроводность,    конвекция,    

излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое 

замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в 

природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, 

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,  коэффициеннт  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  иединицы физических величин, находить формулы, 
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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 

(на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля— Ленца, закон сохранения энергии; при этом давать словесную формулировку закона и 

записывать его математическое выражение; 

 

— объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

 

— решать  расчётные  задачи  в  2—3  действия,  используя  законы  и  формулы,  

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, 

необходимые для её решения,  проводить  расчёты  и  сравнивать  полученное  значение  

физической  величины  с 

 

известными данными; 

 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скорости 

процесса остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей 

поверхности; скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности; 

электризация тел и взаимодействие электрических зарядов; взаимодействие постоянных 

магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на 

проводник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы; 

 

— выполнять  прямые  измерения  температуры,  относительной  влажности  воздуха,  

силы  тока, напряжения  с  использованием  аналоговых  приборов  и  датчиков  физических  

величин; 

 

сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

 

—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, 

идущего через проводник, от напряжения на проводнике; исследование последовательного и 

параллельного соединений проводников): планировать исследование, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 

зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 

— проводить  косвенные  измерения  физических  величин  (удельная  теплоёмкость  

вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать 

измерения, 
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собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять 

значение величины; 

 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, 

амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, 

нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители; электромагнит, 

электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимыефизические закономерности; 

 

— распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 

схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель 

внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей; 

 

— приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 

— осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, 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, преобразования информации из одной знаковой системы в 

другую; 

 

—создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию 

из нескольких источников физического содержания, в том числе публично представлять 

результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

 

—при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

 

9 класс 

 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

 

—  использовать  понятия:  система  отсчёта,  материальная  точка,  траектория,  

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, 

центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое 

тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, звук, 

инфразвук и ультразвук; 
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электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и 

дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, 

ядерная энергетика; 

 

—различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по 

окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, 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 том 

числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, 

реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, 

сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое 

действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; естественный 

радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов; 

действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить практическую 

 

задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 

перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение 

свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, 

потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой 

пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, 

длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды); 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и 

единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину 

 

с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

 

— характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип 

относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и 

преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; 

при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

 

— объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

 

— решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3 уравнений), используя 

законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять 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 
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правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды 

малых колебаний; прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр; 

изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в 

собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно 

собирать установку из избыточного набора оборудования; описывать ход опыта и его 

результаты, формулировать выводы; 

 

— проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 

измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор способа 

измерения/измерительного прибора; 

 

—проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости; периода колебаний математического маятника от длины нити; зависимости угла 

отражения света от угла падения и угла  

преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно собирать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин с учётом 

заданной погрешности измерений в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 

—проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение 

тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, 

коэффициенттрения 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; 

 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

 

—различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель 

атома, нуклонная модель атомного ядра; 

 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, 

ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, 

камера Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности; 

 

— использовать схемы и схематичные рисунки изученных 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; 
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— осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, 

самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности 

полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания,   справочные   материалы,   ресурсы   сети    Интернет;    владеть    

приёмами 

 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в 

другую; 

 

—создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников физического содержания, публично представлять результаты проектной 

или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный 

аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников. 

Тематическое планирование 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1.Физика и её роль в познании окружающего мира 

1.1 
Физика - наука о 

природе 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

1.2 
Физические 

величины 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

1.3 
Естественнонаучн

ый метод познания 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

Итого по разделу  6   

Раздел 2.Первоначальные сведения о строении вещества 

2.1 Строение вещества  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

2.2 

Движение и 

взаимодействие 

частиц вещества 

2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

2.3 

Агрегатные 

состояния 

вещества 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

Итого по разделу  5   

Раздел 3.Движение и взаимодействие тел 

https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
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3.1 
Механическое 

движение 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

3.2 
Инерция, масса, 

плотность 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

3.3 Сила. Виды сил  14   1   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

Итого по разделу  21   

Раздел 4.Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

4.1 

Давление. 

Передача давления 

твёрдыми телами, 

жидкостями и 

газами 

3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

4.2 Давление жидкости  5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

4.3 
Атмосферное 

давление 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

4.4 

Действие жидкости 

и газа на 

погружённое в них 

тело 

7   1   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

Итого по разделу  21   

Раздел 5.Работа и мощность. Энергия 

5.1 Работа и мощность  3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

5.2 
Простые 

механизмы 
 5    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

5.3 
Механическая 

энергия 
 4   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

Итого по разделу  12   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   3   12   

 8 КЛАСС  

№ Наименование Количество часов Электронные 

https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
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п/

п  

 

разделов и тем 

программы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Раздел 1.Тепловые явления 

1.1 

Строение и 

свойства 

вещества 

 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181c

e 

1.2 
Тепловые 

процессы 
 21   1   5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181c

e 

Итого по разделу  28   

Раздел 2.Электрические и магнитные явления 

2.1 

Электрические 

заряды. 

Заряженные тела 

и их 

взаимодействие 

7    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181c

e 

2.2 

Постоянный 

электрический 

ток 

 20   1   7  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181c

e 

2.3 
Магнитные 

явления 
 6   1   1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181c

e 

2.4 
Электромагнитна

я индукция 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181c

e 

Итого по разделу  37   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68   3   14.5   

 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1.Механические явления 

1.1 

Механическое 

движение и 

способы его 

описания  

10    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a

6 

1.2 Взаимодействие  20   1   3  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
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тел https://m.edsoo.ru/7f41a4a

6 

1.3 
Законы 

сохранения 
 10    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a

6 

Итого по разделу  40   

Раздел 2.Механические колебания и волны 

2.1 
Механические 

колебания 
 7    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a

6 

2.2 
Механические 

волны. Звук 
 8   1   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a

6 

Итого по разделу  15   

Раздел 3.Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

3.1 

Электромагнитно

е поле и 

электромагнитны

е волны 

6    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a

6 

Итого по разделу  6   

Раздел 4.Световые явления 

4.1 

Законы 

распространения 

света 

 6    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a

6 

4.2 

Линзы и 

оптические 

приборы 

 6    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a

6 

4.3 

Разложение 

белого света в 

спектр 

3    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a

6 

Итого по разделу  15   

Раздел 5.Квантовые явления 

5.1 

Испускание и 

поглощение света 

атомом 

4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a

6 

5.2 
Строение 

атомного ядра 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a

6 

5.3 Ядерные реакции  7   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a

6 

Итого по разделу  17   

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
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Раздел 6.Повторительно-обобщающий модуль 

6.1 

Повторение и 

обобщение 

содержания курса 

физики за 7-9 

класс 

9    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a

6 

Итого по разделу  9   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102   3   27   

 

Рабочая программаучебного предмета«БИОЛОГИЯ» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО). 

 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию  

 

 

изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются возможности 

предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей 

естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования.Программа 

включает распределение содержания учебного материала по классам и примерный объём 

учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую последовательность 

изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. 

 

Программа имеет примерный характер и может стать основой для составления учителями 

биологии своих рабочих программ и организации учебного процесса. Учителями могут быть 

использованы различные методические подходы к преподаванию биологии при условии 

сохранения обязательной части содержания курса. 

 

программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного общего 

образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения биологии. 

 

Программа имеет следующую структуру: 

•планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» по годам обучения; 

 

содержание учебного предмета «Биология» по годам обучения; 

 

тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы и 

примерной характеристикой учебной деятельности, реализуемой при изучении этих тем. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6


456 

 

 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, 

умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 

образа жизни. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

 

формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

 

формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

 

формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

 

формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

 

формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 

человека в природе; 

 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

 

приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе 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. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 

объёме 238 часов за пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—9 

классах — 2 часа в неделю. В тематическом планировании для каждого класса предлагается 
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резерв времени, который учитель может использовать по своему усмотрению, в том числе для 

контрольных, самостоятельных работ и обобщающих уроков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

 

5КЛАСС 

 

Биология — наука о живой природе 

 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, 

рост и др.). 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 др.). Профессии, связанные с 

биологией: врач, ве-теринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с 

другими науками (математика, география и др.). 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). 

 

Методы изучения живой природы 

 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. 

Правила работы с увеличительными приборами. 

 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работыXXI 

 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

 

Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

 

Ознакомление с растительными и животными клетками: томатаи арбуза (натуральные 

препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и 

светового микроскопа. 

 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 

Организмы — тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 
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Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. 

Клетка — наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки 

под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

 

 

XXI Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных и практических 

работ, из которых учитель делает выбор по своему усмотрению. 

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. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

 

Ознакомление с принципами систематики организмов. 

 

Наблюдение за потреблением воды растением. 

 

Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменнаясреды обитания. Представители сред обитания.

 Особенности сред обитания организмов. 

 

Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

 

Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

 

Природные сообщества 

 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. 

Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, 

потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры 

природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 

 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. 

Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни 

человека. 

 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: 

природные и культурные. 
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Лабораторные и практические работы 

 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

 

Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

 

Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, 

производства и ростомчисленности населения. Влияние человекана живую природу в ходе 

истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушнойводной оболочек Земли, 

потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые 

территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга 

РФ. Осознание жизни как великой ценности. 

 

Практические работы 

 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольной территории. 

 

6 КЛАСС 

 

Растительный организм 

 

Ботаника  —  наука  о  растениях.  Разделы  ботаники.  Связь  ботаники  с  другими  

науками  и 

техникой. Общие признаки растений. 

 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и низшие 

растения. Споровые и семенные растения. 

 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: 

клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). 

Растительные ткани. Функции растительных тканей. 

 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль 

и связь между собой. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

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 др.). 

 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

 

Строение и жизнедеятельность растительного организма 
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Питание растения 

 

Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Виды 

корней 

 

типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. 

Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и 

минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение 

корней. Почва, её плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, 

прореживания проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. 

Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа 

в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист — 

орган воздушного питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных 

экземпляров или живых растений. 

 

Изучение микропрепарата клеток корня. 

 

Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и др.). 

 

Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных 

растениях). 

 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 

 

Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями. 

 

Дыхание растения 

 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, 

препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление 

в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха как препятствие для дыхания 

листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности 

дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

 

Транспорт веществ в растении 

 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного строения стебля с 

его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: 

кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного 

растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. 

Проводящие ткани 

 

корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) — 

восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения 
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воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт органических 

веществ в растении (ситовидные трубки луба) — нисходящий ток. Перераспределение и 

запасание веществ в растении. Видоизменённые побеги: корневище, клубень, луковица. Их 

строение; биологическое и хозяйственное значение. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

 

Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате). 

 

Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

 

Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

 

Рост растения 

 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и 

вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у 

древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. 

Развитие побега из почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование 

кроны. Применение знаний о росте растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых побегов. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Наблюдение за ростом корня. 

 

Наблюдение за ростом побега. 

 

Определение возраста дерева по спилу. 

 

Размножение растения 

 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение 

культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное 

значение вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки 

и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. 

Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и 

семян. Типы плодов. Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. 

Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, 

сансевьера и др.). 

 

Изучение строения цветков. 

 

Ознакомление с различными типами соцветий. 

 

Изучение строения семян двудольных растений. 

 

Изучение строения семян однодольных растений. 
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Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

 

Развитие растения 

 

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития цветкового 

растения. Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные 

формы цветковых растений. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на 

примере фасоли или посевного гороха). 

 

Определение условий прорастания семян. 

 

7 КЛАСС 

 

Систематические группы растений 

 

Классификация растений. Вид как основная систематическая

 категория.Системарастительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные 

растения. Основные таксоны (категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, 

семейство, род, вид). История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. 

Роль систематики в биологии. 

 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. 

Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их 

строение и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и 

жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно 

увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин 

лён. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование 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. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

 

Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений. Характерные признаки семейств 

класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, 



463 

 

или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, 

Злаки, или Мятликовые)**. Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. 

Культурные представители семейств, их использование человеком. 

 

— Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий. 

Можно использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее 

распространёнными в данном регионе. 

 

— Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и 

семейств класса Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы). 

 

Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и 

улотрикса). 

 

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

 

Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

 

Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на 

примере ели, сосны или лиственницы). 

 

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

 

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. 

 

Развитие растительного мира на Земле 

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. 

 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или 

краеведческий музей). 

 

Растения в природных сообществах 

 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой 

природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: 

прямое и косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде 

обитания. Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в 

них растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни 

растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный 

покров) природных зон Земли. Флора. 
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Растения и человек 

 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения 

культурных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: 

овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки, 

лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, 

комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана 

растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения растительного мира. 

 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

 

Изучение сельскохозяйственных растений региона. 

 

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 др.). 

 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, 

спорынья, фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемыми паразитическими 

грибами. 

 

Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и 

размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

 

 

Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная 

клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение 

бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, 

промышленности). 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых 

грибов. 

 

Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на 

муляжах). 

 

Изучение строения лишайников. 

 

Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 

 

8 КЛАСС 
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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 др. 

 

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. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных. 

 

Строение и жизнедеятельность организма животного* 

 

*(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учителя, рассматривая содержание 

 

темы 2 в качестве обобщения учебного материала) 

 

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 др.). Рычажные конечности. 

 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у 

простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная 

пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, 

пищеварительные железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у 

представителей отрядов млекопитающих. 

 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. 

Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у 

обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. 

Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы 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. 
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Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. 

Особенности выделения у птиц, связанные с полётом. 

 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у 

позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. 

Средства пассивной и активной защиты у животных. 

 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у 

одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). 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 исложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их 

усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. 

Орган боковой линии у рыб. 

 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и научение). 

Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: 

пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

 

 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки 

одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. 

Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые 

клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца 

птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское 

место). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. 

Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный. 

Лабораторные и практические работы 

 

Ознакомление с органами опоры и движения у животных. 

 

Изучение способов поглощения пищи у животных. 

 

Изучение способов дыхания у животных. 

 

Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 

 

Изучение покровов тела у животных. 

 

Изучение органов чувств у животных. 

 

Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 

 

Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

 

Систематические группы животных 

 

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. 
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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). 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением. 

Изучение хемотаксиса. 

 

Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

 

Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и др.). 

 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. Местообитание. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и кле-

точное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). 

Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие 

кишеч-нополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые 

полипы и их роль в рифообразовании. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный аквариум). 

 

Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 

 

Изготовление модели пресноводной гидры. 

 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. 

Паразитическиеплоские и круглые черви.  

Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, 

их приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, сельскохозяйственным 

растениям и животным. Меры по предупреждению заражения паразитическими червями. Роль 

червей как почвообразователей. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого 

червя на раздражители. 

 

Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате и 

микропрепарате). 

 

Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных и 

микропрепаратах). 

 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение 

членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 

 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение ракообразных в 

природе 
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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 др. 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. 

 

*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от местных 

условий. Более подробно изучаются на примере двух местных отрядов. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других 

крупных насекомых-вредителей). 

 

Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций). 

 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы 

жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. 

Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. 

Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины 

беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.). 

 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические 

группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. 

 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям 

обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в 

природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и 

жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

 

Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой 

рыбы в банке с водой). 

 

Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего 

ивнутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на 
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сушу. Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и развитие 

земноводных. 

 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. 

Особенности 

внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. 

Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие 

пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и 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*. 

Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни 

человека. 

 

*Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх экологических групп с 

учётом распространения птиц в своём регионе. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и 

набора перьев:  

контурных, пуховых и пуха). 

 

Исследование особенностей скелета птицы. 

 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы 

жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и 

развитие. Забота о потомстве. 

 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные 

млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, 

Зайце-образные. 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. 

 

*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда по 

выбору учителя. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

 

Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

 

Развитие животного мира на Земле 
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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. 

Лабораторные и практические работы 

 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 

 

Животные в природных сообществах 

 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и

 влажности на животных. 

 

Приспособленность животных к условиям среды обитания. Популяции животных, их 

характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи животных между собой и с 

другими организмами. Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые уровни, 

экологическая пирамида. Экосистема. 

 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения 

животных на планете. Фауна. 

 

Животные и человек 

 

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. 

 

9 КЛАСС 

 

Человек — биосоциальный вид 

 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, 

экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке для 

самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. 

Систематическое положение современного человека. Сходство человека с млекопитающими. 

Отличие человека от приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек 

разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и социальные факторы становления 

человека. Человеческие расы. 
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Структура организма человека 

 

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. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Изучение клеток слизистой оболочки полости рта человека. 

 

Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах). 

 

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

 

Нейрогуморальная регуляция 

 

Нервная система человека, её организация и значение. 

 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. Двухнейронные 

и трёхнейронные рефлекторные дуги. 

 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его 

строение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные 

(врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. 

 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная 

система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы. 

 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. 

Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций 

организма, ростаразвития. Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной 

и гуморальной регуляции функций организма. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

 

Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости. 

 

Опора и движение 

 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и 

функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. 

Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. 

Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 
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Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая и 

динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль 

двигательной активности в сохранении здоровья. 

 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в

 строении костей. 

 

Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и

 развития плоскостопия. 

 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Исследование свойств кости. 

 

Изучение строения костей (на муляжах). 

 

Изучение строения позвонков (на муляжах). 

 

Определение гибкости позвоночника. 

 

Измерение массы и роста своего организма. 

 

Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 

 

Выявление нарушения осанки. 

 

Определение признаков плоскостопия. 

 

Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

 

Внутренняя среда организма 

 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма 

крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Донорство. 

 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые 

иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, 

вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и 

лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова по изучению иммунитета. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение). 

 

Кровообращение 

 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, 

его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. 

Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы 
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Измерение кровяного давления. 

 

Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных 

физических нагрузок у человека. 

 

Первая помощь при кровотечениях. 

 

Дыхание 

 

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. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

 

Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания. 

 

Питание и пищеварение 

 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. 

Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пищеварение 

в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом 

кишечнике. Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: 

печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

 

Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих

 организм человека. 

 

Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И. П. Павлова. 

 

Гигиена питания. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и паразитарных 

заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 

 

Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

 

Обмен веществ и превращение энергии 

 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и 

энергетический 
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обмен.  Обмен  воды  и  минеральных  солей.  Обмен  белков,  углеводов  и  жиров  в  

организме. 

 

Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 

 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в 

организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 

 

Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепления здоровья. 

Нарушение обмена веществ. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Исследование состава продуктов питания. 

 

Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 

 

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 тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

 

Определение жирности различных участков кожи лица. 

 

Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. 

 

Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

 

Выделение 

 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их 

строение и 

 

функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи.

 Регуляция 

мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, 

их предупреждение. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Определение местоположения почек (на муляже). 

 

Описание мер профилактики болезней почек. 
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Размножение и развитие 

 

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. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Описание основных мер по профилактике инфекционных заболеваний, передающихся 

половым путём. 

 

Органы чувств и сенсорные 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. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Определение остроты зрения у человека. 

 

Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 

 

Изучение строения органа слуха (на муляже). 

 

Поведение и психика 

 

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. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Изучение кратковременной памяти. 
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Определение объёма механической и логической памяти. 

 

Оценка сформированности навыков логического мышления. 

 

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. Укреплениездоровья: 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 

человечества. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Патриотическое воспитание: 

 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

 

Гражданское воспитание: 

 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии. 

 

Эстетическое воспитание: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

 

Ценности научного познания: 
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ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

 

Формирование культуры здоровья: 

 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

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

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 

среде; 

 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

 

Трудовое воспитание: 

 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией. 

 

Экологическое воспитание: 

 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 

 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 
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устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий; 

 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

 

Базовые исследовательские действия: 

 

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 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 

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

развитии в новых условиях и контекстах. 

 

Работа с 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; 
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

 

Универсальные коммуникативные действия 

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, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 

в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов. 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 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); 
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выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

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

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 

Универсальные регулятивные действия 

 

Самоорганизация: 

 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения 

 

группе, принятие решений группой); 

 

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

решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом 

биологическом объекте; 

 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

 

Самоконтроль (рефлексия): 

 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 

давать адекватную 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 оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 

Эмоциональный интеллект: 

 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
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выявлять и анализировать причины эмоций; 

 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 

регулировать способ выражения эмоций. 

 

Принятие себя и других: 

 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

 

открытость себе и другим; 

 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5класс: 

 

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); 

 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

 

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 

дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

 

применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, 

экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, 

система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, 

раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты 

природные и культурные; 

 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, 

грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 
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раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

 

выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

 

владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной 

деятельности; 

 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

 

6 класс: 

 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими 

науками и техникой; 

 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. 

Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 

видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

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; 
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различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, 

части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 

растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микро-

препаратами, 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; преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую; 

 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

 

7 класс: 

 

характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы 

растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или 

цветковые); 
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приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и 

зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, 

лишайниках, бактериях; 

 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 

микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная 

форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, 

споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям, 

схемам, муляжам; бактерии по изображениям; 

 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 

однодольных растений; 

 

определятьсистематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, 

грибов, лишайников; 

 

проводить  описание  и  сравнивать  между  собой  растения,  грибы,  лишайники,  

бактерии  по 

заданному плану; делать выводы на основе сравнения; 

 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на 

Земле; 

 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических 

факторов для растений; 

 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать 

причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов 

гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 

грибами, лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 
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соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (2—3) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

 

8 класс: 

 

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 том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и 

зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о 

животных; 

 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, 

этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная 

клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, 

питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, 

партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, 

ткани, органы, системы органов, организм; 

 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, 

питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, 

рост, размножение и развитие; 

 

характеризовать процессы жизнедеятельности живот, транспорт веществ, выделение, 

регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания животных изучаемых систематических групп; 

 

различать  и  описывать  животных  изучаемых  систематических  групп,  отдельные  

органы  и 

системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — по 

изображениям; 

 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и 

млекопитающих; 
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выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы 

на основе сравнения; 

 

классифицировать животных на основании особенностей строения; 

 

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; 

 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

объясять значение животных в природе и жизни человека; 

 

понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 

 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, 

различными видами искусства; 

 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы; 

 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

 

аудитории сверстников. 

 

9 класс: 
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характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 

гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

 

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; 

отличия человека от животных; приспособленность к различным экологическим факторам 

(человеческие расы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас; 

 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. 

Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. 

Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, 

жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 

анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, 

ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и 

превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 

раздражимость, регуляция,гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 

организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их 

роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, 

иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов 

организма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и средой обитания 

человека; 

 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

 

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) 

заболевания человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний 

человека; 

 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 
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временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 

человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

 

называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты 

и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 

гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная оранизация труда и полноценного 

отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 

вредных привычек, зависимостей; 

 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и 

тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, 

органов чувств, ожогах и отморожениях; 

 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 

предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства; 

технологии, ОБЖ, физической культуры; 

 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и 

процессы его жизнедеятельности; проводить простейшие исследования организма человека и 

объяснять их результаты; 

 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

Тематическое планирование  

 

5 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 

Биология — 

наука о живой 

природе 

4  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41336

8 

2 

Методы 

изучения 

живой 

природы 

 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41336

8 

https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
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3 

Организмы — 

тела живой 

природы 

 10  1  1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41336

8 

4 
Организмы и 

среда обитания 
 6    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41336

8 

5 
Природные 

сообщества 
 6    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41336

8 

6 
Живая природа 

и человек 
 3  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41336

8 

7 
Резервное 

время 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41336

8 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  3  3.5   

 6 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 
Растительный 

организм 
 8  1  1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148

d0 

2 

Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

11  1  3.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148

d0 

3 

Жизнедеятельност

ь растительного 

организма 

 14  1  3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148

d0 

4 Резервное время  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148

d0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  3  8   

 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
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1 

Систематически

е группы 

растений 

 19  2  4.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41672

0 

2 

Развитие 

растительного 

мира на Земле 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41672

0 

3 

Растения в 

природных 

сообществах 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41672

0 

4 
Растения и 

человек 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41672

0 

5 

Грибы. 

Лишайники. 

Бактерии 

 7  1  2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41672

0 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  3  6.5   

 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 
Животный 

организм 
 4  1  0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

2 

Строение и 

жизнедеятельност

ь организма 

животного 

12    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

3 

Основные 

категории 

систематики 

животных 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

4 

Одноклеточные 

животные - 

простейшие 

 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

5 

Многоклеточные 

животные. 

Кишечнополостны

е 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

6 
Плоские, круглые, 

кольчатые черви 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
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7 Членистоногие  6  1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

8 Моллюски  2    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

9 Хордовые  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

10 Рыбы  4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

11 Земноводные  3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

12 Пресмыкающиеся  3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

13 Птицы  4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

14 Млекопитающие  7    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

15 

Развитие 

животного мира 

на Земле 

4    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

16 

Животные в 

природных 

сообществах 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

17 
Животные и 

человек 
 3  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

18 Резервное время  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68  3  11.5   

 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 
Человек — 

биосоциальный 
 3  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8

https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
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вид c 

2 

Структура 

организма 

человека 

 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8

c 

3 
Нейрогуморальна

я регуляция 
 8    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8

c 

4 
Опора и 

движение 
 5    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8

c 

5 
Внутренняя среда 

организма 
 4    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8

c 

6 Кровообращение  4    1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8

c 

7 Дыхание  4  1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8

c 

8 
Питание и 

пищеварение 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8

c 

9 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии 

4    1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8

c 

10 Кожа  5    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8

c 

11 Выделение  3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8

c 

12 
Размножение и 

развитие 
 5    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8

c 

13 

Органы чувств и 

сенсорные 

системы 

5    1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8

c 

14 
Поведение и 

психика 
 6  1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8

c 

15 

Человек и 

окружающая 

среда 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8

c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68  3  

 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
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Рабочая программа учебного предмета«Химия» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Согласно своему назначению рабочая программа даёт представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«Химия»; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение 

его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, определяет количественные 

и качественные характеристики содержания; даёт примерное распределение учебных часов по 

тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к 

результатам освоения основной образовательной программы на уровне основного общего 

образования, а также требований к результатам обучения химии на уровне целей изучения 

предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности/учебных действий ученика по 

освоению учебного содержания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общего образования 

обусловлен во многом значением химической науки в познании законов природы, в развитии 

производительных сил общества и создании новой базы материальной культуры. 

 

Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние на все 

области человеческого существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым 

компонентом мировой культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии 

служит основой для формирования мировоззрения человека, его представлений о материальном 

единстве мира; важную роль играют формируемые химией представления о 

взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе; современная химия 

направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития человечества — сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

 

условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно повысилась роль 

химического образования. В плане социализации оно является одним из условий формирования 

интеллекта личности и гармоничного её развития. 

 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения 

общекультурного уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и ответственно 

участвовать в многообразной жизни общества, для осознания важности разумного отношения к 

своему здоровью и здоровью других, к окружающей природной среде, для грамотного 

поведения при использовании различных материалов и химических веществ в повседневной 

жизни. 

 

Химическое образование в основной школе является базовым по отношению к системе 

общего химического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне оно реализует 

присущиеобщему химическому образованию ключевые ценности, которые отражают 

государственные, общественные и индивидуальные потребности. Этим определяется сущность 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«Химия». 

 

Изучение предмета: 1) способствует реализации возможностей для саморазвития и 

формирования культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 2) вносит вклад в 

формирование мышления и творческих способностей подростков, навыков их самостоятельной 

учебной деятельности,  
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экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в повседневной 

жизни, так и в профессиональной деятельности; 3) знакомит со спецификой научного 

мышления, закладывает основы целостного взгляда на единство природы и человека, является 

ответственным этапом в формировании естественно-научной грамотности подростков; 4) 

способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, к 

природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование школьников. 

 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 

предмета, который является педагогически адаптированным отражением базовой науки химии 

на определённом этапе её развития. 

 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ 

неорганической химии и некоторых понятий и сведений об отдельных объектах органической 

химии. 

 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к его 

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, уровня 

Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии, учения о строении атома 

и химической связи, представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически 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. 

 

Такая организация содержания курса способствует представлению химической 

составляющей научной картины мира в логике её системной природы. Тем самым 

обеспечивается возможность формирования у обучающихся ценностного отношения к 

научному знанию и методам познания в науке. Важно также заметить, что освоение содержания 

курса происходит с привлечением знаний из ранее изученных курсов: «Окружающий мир», 

«Биология. 5—7 классы» и «Физика. 7 класс». 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 

направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций 

предмета «Химия» традиционно относят формирование знаний основ химической науки как 

области современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из 

компонентов мировой культуры. Задача предмета состоит в формировании системы химических 

знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных 

обобщений мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных методах изучения 

веществ и химических реакций, а также в формировании и развитии умений и способов 

деятельности, связанных с планированием, наблюдением и проведением химического 

эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 

 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы с 

учётом новых приоритетов в системе основного общего образования. Сегодня в образовании 

особо значимой признаётся направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, 

формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать своё 

образование самостоятельно становится одной из важнейших функций учебных предметов. 

 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее значение 

приобрелитакие цели, как: 
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формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям жизни; 

 

направленность обучения на систематическое приобщение учащихся 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 умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании 

знаний и опыта, полученных при изучении химии; 

 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

дея-тельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

 

развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и 

направленности дальнейшего обучения. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

системе общего образования «Химия» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

 

Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных часов — по 2 ч в неделю в 8 и 9 

классах соответственно. 

 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое используется 

участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной составляющей 

содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть 

содержания предмета сохранена полностью. 

 

структуре примерной рабочей программы наряду с пояснительной запиской выделены 

следующие разделы: 

 

планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» — личностные, 

метапредметные, предметные; 

 

содержание учебного предмета «Химия» по годам обучения; 

 

примерное тематическое планирование, в котором детализировано содержание каждой 

конкретной темы, указаны количество часов, отводимых на её изучение, и основные виды 

учебной деятельности ученика, формируемые при изучении темы, приведён перечень 

демонстраций, выполняемых учителем, и перечень рекомендуемых лабораторных опытов и 

практических работ, выполняемых учащимися. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 
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8 КЛАСС 

 

Первоначальные химические понятия 

 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические свойства 

веществ. 

 

Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познания в химии. Химия в системе  

наук. 

 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые и 

сложные вещества. Атомно-молекулярное учение. 

 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства 

состава 

веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая 

доля химического элемента в соединении. 

 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения 

массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, 

разложения, замещения, обмена). 

 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы в 

лаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием; изучение и описание 

физических свойств образцов неорганических веществ; наблюдение физических (плавление 

воска, таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических 

(горение свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, 

наблюдение и описание признаков протекания химических реакций (разложение сахара, 

взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди(П) при 

нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди(П)); изучение способов разделения 

смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография), 

проведение очистки поваренной соли; наблюдение и описание результатов проведения опыта, 

иллюстрирующего закон сохранения массы; создание моделей молекул (шаростержневых). 

 

Важнейшие представители неорганических веществ 

 

Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Кислород — элемент и простое вещество. 

Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). 

Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории и 

промышленности. Круговорот кислорода в природе. Озон — аллотропная модификация 

кислорода. 

 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и 

эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового 

эффекта, разрушение озонового слоя. 

 

Водород — элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические и 

химические свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли. 

 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. 

Расчёты по химическим уравнениям. 
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Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде.XXII Массовая доля вещества в 

растворе. Химические свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод. 

 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: 

солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура 

оксидов (международная и тривиальная). Физические и химические свойства оксидов. 

Получение оксидов. 

 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура оснований (международная и тривиальная). Физические и химические свойства 

оснований. Получение оснований. 

 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот (международная и тривиальная). 

Физические и химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Получение 

кислот. 

 

Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). Физические и химические 

свойства солей. Получение солей. 

 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

 

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в воздухе; 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода; наблюдение 

взаимодействия веществ с кислородом и условия возникновения и прекращения горения 

(пожара); ознакомление с 

 

 

XXII Курсивом обозначен учебный материал, который изучается, но не выносится на 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

 С образцами оксидов и описание их свойств; получение, собирание, распознавание и 

изучение свойств водорода (горение); взаимодействие водорода с оксидом меди(11) (возможно 

использование видеоматериалов); наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; 

исследование особенностей растворения веществ с различной растворимостью; приготовление 

растворов с определённой массовой долей растворённого вещества; взаимодействие воды с 

металлами (натрием и кальцием) (возможно использование видеоматериалов); определение 

растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов; исследование образцов неорганических 

веществ различных классов; наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах кислот и 

щелочей; изучение взаимодействия оксида меди(Л) 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. Окислительно-восстановительные реакции 

 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, 

которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы химических элементов 
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Д. И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, номеров 

периода и группы элемента. 

 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д. И. Менделеева. 

Характеристика химического элемента по его положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. 

 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и 

неметаллических свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов для развития науки и практики. Д. И. 

Менделеев 

 

— учёный и гражданин. 

 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательность 

химических элементов. Ионная связь. 

 

Степень окисления. 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). 

 

Межпредметные связи 

 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через 

использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся 

системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, 

модель, явление. 

 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное состояние 

вещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос, планеты, звёзды, Солнце. 

 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфераГеография: атмосфера, гидросфера, минералы, 

горные породы, полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

 

9 КЛАСС 

 

Вещество и химическая реакция 

 

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. 
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Классификация и номенклатура неорганических веществ (международная и тривиальная). 

Химические свойства веществ, относящихся к различным классам неорганических соединений, 

генетическая связь неорганических веществ. 

 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу 

участвующих 

 

реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических 

элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо и эндотермические реакции, 

термохимические уравнения. 

 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых 

химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о химическом 

равновесии. 

 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положение химического 

равновесия. 

 

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 (образование осадка, 

выделение газа, образование воды); опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-

восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения); распознавание 

неорганических веществ с помощью качественных реакций на ионы; решение 

экспериментальных задач. 

 

Неметаллы и их соединения 

 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления. Строение и физические свойства простых веществ — галогенов. Химические 

свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). 

Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение, применение. Действие хлора 

и хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды и их нахождение в природе. 

 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. 

 

Строение и физические свойства простых веществ —

 кислорода и серы. Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические 
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свойства серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды серы как 

представители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и химические свойства (общие 

как представителя класса кислот и специфические). Химические реакции, лежащие в основе 

промышленного способа получения серной кислоты. Применение. Соли серной кислоты, 

качественная реакция на сульфатион. Нахождение серы и её соединений в природе. Химическое 

загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и 

водоёмов), способы его предотвращения. 

 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. 

 

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. Круговорот азота в 

природе. Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение. Соли 

аммония, их физические и  

 

 

химические свойства, применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная 

кислота, её получение, физические и химические свойства (общие как представителя класса 

кислот и специфические). Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных 

удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота (кислотные 

дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). 

 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. Оксид 

фосфора(У) 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 (ГУ); 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). Их состав и химическое строение. 

Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах — и их роли в жизни 

человека. Материальное единство органических и неорганических соединений. 

 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединения 

кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния(ГУ) и кремниевой кислоте. 

Силикаты, их использование в быту, медицине, промышленности. Важнейшие строительные 

материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использова-

ния строительных материалов в повседневной жизни. 

 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной 

кислоты; проведение качественных реакций на хлоридионы и наблюдение признаков их 

протекания; опыты, отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений 

(возможно использование видеоматериалов); ознакомление с образцами хлоридов 

(галогенидов); ознакомление с образцами серы и её соединениями (возможно использование 

видеоматериалов); наблюдение процесса обугливания сахара под действием 

концентрированной серной кислоты; изучение химических свойств разбавленной серной 
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кислоты, проведение качественной реакции на сульфатион и наблюдение признака её 

протекания; ознакомление с физическими свойствами азота, фосфора и их соединений 

(возможно использование видеоматериалов), образцами азотных 

 

фосфорных удобрений; получение, собирание, распознавание и изучение свойств 

аммиака; проведение качественных реакций на ион аммония и фосфатион и изучение признаков 

их протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно 

использование видеоматериалов); изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита, 

фуллерена; ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществ активированным углём 

и устройством противогаза; получение, собирание, распознавание и изучение свойств 

углекислого газа; проведение качественных реакций на карбонат- и силикат-ионы и изучение 

признаков их протекания; ознакомление с продукцией силикатной промышленности; решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения». 

 

 

Металлы и их соединения 

 

Общая характеристика химических элементов — металлов на основании их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Строение 

металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Физические и химические свойства металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. 

Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в быту и промышленности. 

 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; строение их атомов; нахождение в природе. Физические и химические свойства (на 

примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных 

металлов и их соединений. 

 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева; строение их атомов; нахождение в природе. 

Физические 

 

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 железа(П) и железа(Ш), их состав, свойства и получение. 

 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими 

свойствами; изучение результатов коррозии металлов (возможно использование видеоматери-

алов), особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно использование 

видеоматериалов); исследование свойств жёсткой воды; процесса горения железа в кислороде 

(возможно использование видеоматериалов); признаков протекания качественных реакций на 

ионы (магния, кальция, алюминия, цинка, железа(Н) и железа(Ш), меди(Н)); наблюдение и 

описание процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно 

использование видеоматериалов); исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и 

гидроксида цинка; решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их 

соединения». 
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Химия и окружающая среда 

 

Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни человека. 

Химия 

 

здоровье. Безопасное использование веществ и химических реакций в быту. Первая 

помощь при химических ожогах и отравлениях. Основы экологической грамотности. 

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрация веществ — 

ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их 

переработки, их роль в быту и промышленности. 

 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, 

полимерные материалы). 

Межпредметные связи 

 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через 

использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся 

системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, 

модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы. 

 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, 

фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, раствор, 

растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физические величины, единицы измерения, 

космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце. 

 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, 

микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, 

топливо, водные ресурсы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в ходе обучения химии 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, саморазвития и социализации обучающихся. 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

 

Патриотического воспитания 
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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; 

 

Гражданского воспитания 

 

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; 

 

Ценности научного познания 

 

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 

Формирования культуры здоровья 

 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при 

обращении 

 

химическими веществами в быту и реальной жизни; 

 

Трудового воспитания 

 

интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных 

знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с 

учётом личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и 

потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 

Экологического воспитания 

 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 
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ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания 

ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов химии; 

 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

Метапредметные результаты 

 

составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, 

процесс, эксперимент и др.), которые используются в естественно-научных учебных предметах 

и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной 

научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают 

овладение универсальными познавательными действиями, в том числе: 

 

Базовыми логическими действиями 

 

умением 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 

логическиерассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и 

заключения; 

 

умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко 

применяемые 

 

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 общие 

закономерности, причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и 

явлениях; предлагать критерии для выявления этих закономерностей и противоречий; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

 

 

Базовыми исследовательскими действиями 

 

умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в 

качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых 

суждений; 
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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; 

 

Работой с информацией 

 

умением 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; 

 

умением 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; 

 

умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на 

состояние окружающей природной среды; 

 

Универсальными коммуникативными действиями 

 

умением 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 

проек-та); 

 

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 др.); 

 

Универсальными регулятивными действиямиумением самостоятельно определять цели 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и при необходимости 

корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать предложенный 

алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых 

объектах — веществах и реакциях; оценивать соответствие полученного результата заявленной 

цели; 

 

умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

 

 

Предметные результаты 

 

составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, выделяются: 

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. 
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Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность 

у обучающихся следующих умений: 

 

8  КЛАСС 

 

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 (см. п. 1) 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 (А-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 числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 

подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических 

реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; проводить 

расчёты по уравнению химической реакции; 

 

применять основные операции мыслительной деятельности: 

 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию; 
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выявление причинно-следственных связей для изучения свойств

 веществ и химическихреакций; 

 

естественно-научные методы познания — наблюдение, измерение,

 моделирование, 

 

эксперимент (реальный и мысленный); 

 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода 

и кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого 

вещества; планировать и проводить химические эксперименты по распознаванию растворов 

щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.). 

 

9 КЛАСС 

 

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 (см. п. 1) 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 (А-группа)» и «побочная 

подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в 

периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов химических 

элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным 

слоям); объяснять общие 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  

исложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 

соответствующих химических реакций; 
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составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; полные и 

сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, подтверждающих 

существование генетической связи между веществами различных классов; 

 

раскрывать сущность 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; 

 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака 

и углекислого газа); 

 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознавать опытным путём хлорид- бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, 

гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных 

растворах неорганических веществ; 

 

применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей — для изучения 

свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания — наблюдение, 

измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

 

Тематическое планирование 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практиче

ские 

работы  

 

Раздел 1.Первоначальные химические понятия 

1.1 

Химия — важная область 

естествознания и 

практической деятельности 

человека 

5    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

1.2 
Вещества и химические 

реакции 
 15   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итого по разделу  20   

Раздел 2.Важнейшие представители неорганических веществ 

2.1 
Воздух. Кислород. Понятие 

об оксидах 
6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

2.2 
Водород.Понятие о 

кислотах и солях 
8    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
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2.3 
Вода. Растворы. Понятие об 

основаниях 
5   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

2.4 
Основные классы 

неорганических соединений 
 11   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итого по разделу  30   

Раздел 3.Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

3.1 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение 

атома 

 7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

3.2 

Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные реакции 

8   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итого по разделу  15    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Резервное время  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68   4   5   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Вещество и химические реакции 

1.1 

Повторение и 

углубление знаний 

основных разделов курса 

8 класса 

5   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

1.2 

Основные 

закономерности 

химических реакций 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

1.3 

Электролитическая 

диссоциация. 

Химические реакции в 

растворах 

8   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  17   

Раздел 2.Неметаллы и их соединения 

2.1 

Общая характеристика 

химических элементов 

VIIА-группы. Галогены 

 4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

2.2 Общая характеристика  6    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
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химических элементов 

VIА-группы. Сера и её 

соединения 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

2.3 

Общая характеристика 

химических элементов 

VА-группы. Азот, 

фосфор и их соединения 

7    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

2.4 

Общая характеристика 

химических элементов 

IVА-группы. Углерод и 

кремний и их 

соединения 

8   1   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  25   

Раздел 3.Металлы и их соединения 

3.1 
Общие свойства 

металлов 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

3.2 
Важнейшие металлы и 

их соединения 
16   1   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  20   

Раздел 4.Химия и окружающая среда 

4.1 
Вещества и материалы в 

жизни человека 
3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  3   

Резервное время  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
68   4   7   

 

 

Рабочая программа учебного предмета«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально- 

 

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, 

концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный 

мировой опыт. 

 

https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
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Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого 

развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

 

Примерная рабочая программа ориентирована на психологовозрастные особенности 

развития детей 11 —15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

инди-видуальных качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, 

так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кроме 

личностных 

 

метапредметных образовательных результатов выделены и описаны предметные 

результаты обучения. Их достижение определяется чётко поставленными учебными задачами 

по каждой теме, 

 

они являются общеобразовательными требованиями. 

 

урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также 

необходимо сотворчество в команде — совместная коллективная художественная деятельность, 

которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть 

основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как 

исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию 

результата. 

 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-

культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно 

художественную 

проектную деятельность, продуктом которой является созданное на основе 

композиционного поиска учебное художественное произведение (индивидуальное или 

коллективное, на плоскости или в объёме, макете). 

 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная 

деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных 

событий 

 

праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а 

также смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 
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ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение 

разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах (вариативно). 

 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и 

художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное 

развитие обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в 

практической работе с разнообразными художественными материалами. 

 

Задачами учебного предмета 

 

«Изобразительное искусство» являются: 

 

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; 

 

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 

дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, 

работы в синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

 

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека; 

 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

 

воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры; 

 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 

область «Искусство» и является обязательным для изучения. 
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Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5-7 классов программы основного 

общего образования в объёме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве 

инвариантных. Четвёртый модуль предлагается в качестве вариативного (для 

соответствующих вариантов учебного плана), может быть реализован за счёт часов внеурочной 

деятельности. 

 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему 

принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений 

обучающихся. Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется 

психологическими возрастными особенностями учащихся, принципом системности обучения и 

опытом педагогической работы. Однако при определённых педагогических условиях и 

установках порядок изучения модулей может быть изменён, а также возможно некоторое 

перераспределение учебного времени между модулями (при сохранении общего количества 

учебных часов). 

 

Предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 2 

учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками 

образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для 

изучения, а увеличение времени на практическую художественную деятельность. 

 

Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» Общие сведения о 

декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

 

Древние корни народного искусства 

 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение 

в характере труда и жизненного уклада. 

 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 

вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой 

работы. 

 

Убранство русской избы 
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Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — 

в её постройке и украшении. 

 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина 

мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы 

жилой среды. 

 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера 

постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 

 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной 

формы и орнаментально-символического оформления. 

 

Народный праздничный костюм 

 

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 

 

Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты. 

 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных 

регионов страны. 

 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в 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. 

 

Народные художественные промыслы 

 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. 

Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных 

промыслов народов России. 

 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным 

бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 

 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. 

Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, 

дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 
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Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

 

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 кистевой 

им-провизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности 

изображения. 

 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом. 

 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, 

ларчиков, табакерок из папьемаше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. 

Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и 

развитии традиций отечественной культуры. 

 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных 

промыслов. Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных 

и 

 

культурных традиций. 

 

Народные художественные ремёсла и промыслы —

 материальные и духовные ценности,неотъемлемая часть культурного наследия 

России. 

 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и 

ремесла, уклада жизни людей. 

 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные 

мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение 

образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его 

украшениях. 

 



516 

 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в 

культуре разных эпох. 

 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак. 

 

Государственная символика и традиции геральдики. 

 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

 

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, 

установок и намерений. 

 

Декор на улицах и декор помещений. 

 

Декор праздничный и повседневный. 

 

Праздничное оформление школы. 

 

 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 

Общие сведения о видах искусства 

 

Пространственные и временные виды искусства. 

 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их 

место и назначение в жизни людей. 

 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 

 

Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 

 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые 

свойства. 

 

Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 

 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

 

Линейные графические рисунки и наброски. 

 

Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. 

 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 
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Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа 

цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, 

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. 

 

Жанры изобразительного искусства 

 

Жанровая  система  в  изобразительном  искусстве  как  инструмент  для  сравнения  и  

анализа 

 

произведений изобразительного искусства. 

 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. 

 

Натюрморт 

 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра 

натюрморта в 

 

европейском и отечественном искусстве. 

 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 

 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка 

схода, правила перспективных сокращений. 

 

Изображение окружности в перспективе. 

 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 

 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по 

свету» и «против света». 

 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 

 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности 

графических техник. Печатная графика. 
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Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных 

живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

 

Портрет 

 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в 

искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и 

мировоззренческих идеалов эпохи. 

 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие 

портретисты в русской живописи. 

 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.—отечественном и европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной 

 

частей головы. 

 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических 

средств в изображении образа человека. 

 

Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

 

Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в изображении 

головы человека. 

 

Портрет в скульптуре. 

 

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в 

скульптурном портрете. 

 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в 

 

произведениях выдающихся живописцев. 

 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 

Пейзаж 

 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом 

искусстве и в эпоху Возрождения. 

 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 

 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажа. 

 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический 

пейзаж. 

 

Морские пейзажи И. Айвазовского. 
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Особенности  изображения  природы  в  творчестве  импрессионистов  и  

постимпрессионистов. 

 

Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний 

природы. 

 

Живописное изображение различных состояний природы. 

 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История 

становления картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

 

Становление  образа  родной  природы  в  произведениях  А.  Венецианова  и  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. 

 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 

 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 

 

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 

 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа 

города. Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. 

Задачи 

 

охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 

 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая 

организация плоскости изображения. 

 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

 

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. 

 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 

 

Историческая  тема  в  искусстве  как  изображение  наиболее  значительных  событий  в  

жизни 

общества. 
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Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и др. 

 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии 

отечественной культуры. 

 

Картина К.  Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины

 в  творчестве В. 

 

Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над 

исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения 

композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал 

позадуманному сюжету. 

 

Библейские темы в изобразительном искусстве 

 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной 

истории вевропейской 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 др. 

 

Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», 

И. 

 

Крамской. «Христос в пустыне», 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. 

 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в 

изобразительном искусстве. 

 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки — конструктивные 

искусства. 

 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно-пространственной 

среды жизни людей. 

 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней 

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 
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Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные 

исторические эпохи. 

 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения 

культурного наследия и природного ландшафта. 

 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Единство функционального и художественного — целесообразности и красоты. 

 

Графический дизайн 

 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы 

формальной композиции в конструктивных искусствах. 

 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и 

изображение. Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 

геометрических 

 

фигур, без предметного содержания. 

 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 

 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, 

динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость 

композиции. 

 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим 

расположением геометрических фигур на плоскости. 

 

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. 

 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — изобразительный 

элемент композиции». 

 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. 

Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и 

изображения. 

 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный

 язык плаката. 
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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. 

 

Макетирование объёмно-пространственных композиций 

 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация 

пространства. 

 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения 

на макете. 

 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. 

Объём и пространство. 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 — архитек-

тура сводов; каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетон и язык 

современной архитектуры). 

 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. 

Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 

 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через 

выявление сочетающихся объёмов. Красота — наиболее полное выявление функции предмета. 

Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 

 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала 

изготовления 

 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в 

дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием 

цвета. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции 

образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей. 



523 

 

 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как 

этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-

пространственной среде жизни разных народов. 

 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде 

аналитических 

зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам 

изображения. 

 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 

 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её 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. 

 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 

 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 

 

Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного 

стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 

 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и 

значение культурного наследия для современной жизни людей. 

 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм 

и архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 

 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в 

городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных 

блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

 

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. 
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Интерьеры общественных зданий (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. 

 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

 

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 

мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве 

манипулирования массовым сознанием. 

 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая 

мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и 

вкуса в подборе одежды. 

 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и 

 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, 

рекламой, общественной деятельностью. 

 

Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и строительства 

нового мира. 

 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 

фотография» (вариативный) 

 

Синтетические — пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в 

синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 

 

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства. 
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Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных 

средств на экране цифрового искусства. 

 

Художник и искусство театра 

 

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра. 

 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их визуальный 

облик. Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном 

театре. Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика 

сдраматургом, режиссёром и актёрами. 

 

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 др.). 

 

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. 

 

Художественная фотография 

 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. 

Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. 

 

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 

 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М. Прокудина-Горского. Сохранённая 

история и роль его фотографий в современной отечественной культуре. 

 

Фотография  —  искусство  светописи.  Роль  света  в  выявлении  формы  и  фактуры  

предмета. 

 

Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных мастеров. 

 

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. 

 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с помощью 

фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 
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Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии. Роль тональных контрастов и 

роль цвета в эмоционально-образном восприятии пейзажа. 

 

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. 

 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями в 

изобразительном искусстве. 

 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и 

графическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 

 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок — свидетельство истории и 

его значение в сохранении памяти о событии. 

 

Фоторепортаж — дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортивные 

фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях. 

 

«Работать для жизни...» — фотографии Александра Родченко, их значение и влияние на 

стиль эпохи. 

 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и 

границы достоверности. 

 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных 

программ. Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и 

влияние 

 

фотообраза на жизнь людей. 

 

Изображение и искусство кино 

 

Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства. 

 

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-

постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы мест 

 

действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в 

материале. Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ — 

видеоряд художественного игрового фильма. 

 

Создание видеоролика — от замысла до съёмки. Разные жанры — разные задачи в работе 

над видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы 

и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, 

её знаменитые создатели. 

 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его возможности 
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для создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию 

анимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная 

перекладка, сыпучая анимация. 

 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии художественности. 

Изобразительное искусство на телевидении 

 

Телевидение — экранное искусство: средство массовой информации, художественного и 

научного просвещения, развлечения и организации досуга. 

 

Искусство и технология. Создатель телевидения — русский инженер Владимир Козьмич 

Зворыкин. 

 

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. Картина 

мира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение. 

 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму; 

сценографический дизайн и компьютерная графика. 

 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и художественного 

оформления. 

 

Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни. 

 

Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

 

центре примерной 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 учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; духовнонравственное 

развитие обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой 

деятельности. 

 

Патриотическое воспитание Осуществляется через освоение школьниками 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 
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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. 

 

Гражданское воспитание Программа по изобразительному искусству направлена на 

активное приобщение обучающихся 

 

ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи 

социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной 

причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий 

коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит 

изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. 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. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет 

суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

учащегося и воспитание его эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие творческого 

потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и 

члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей — формированию 

отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества 

и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

 

Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) —

 это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 

прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается 

как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного 

поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является 

важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений обучающихся. 

Способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим 

людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному 

принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной 

личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. 

Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

 

Ценности познавательной деятельности 

 

процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся 

задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными 

установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к 

жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на 
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уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

 

Экологическое воспитание 

 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в 

произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

 

Трудовое воспитание 

 

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. 

 

Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

 

процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 

участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в 

соответствии 

 

задачами образовательной организации, среды, календарными событиями школьной 

жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметнопространственной среды 

школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных 

ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»: 

 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

 

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

 

выявлять положение предметной формы в пространстве; 

 

обобщать форму составной конструкции; 

 

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

 

структурировать предметно-пространственные явления; 
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сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между 

собой; 

 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. Базовые логические и исследовательские действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

 

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления искусства и действиельности; 

 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 

вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной 

или выбранной теме; 

 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

 

Работа с информацией: 

 

использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и 

отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

 

уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, 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. 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), 

 

между поколениями, между народами; 

 

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

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, 

доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 
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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. 

 

Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация:осознавать или 

самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осознанно 

подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы 

своей учебной деятельности; 

 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественно-творческих задач; 

 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

 

Самоконтроль: 

 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

 

владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих 

целям критериев. 

 

Эмоциональный интеллект: 

 

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию 

эмоций других; 

 

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности; 

 

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; 

 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, 

в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное 

искусство», 

 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного 

искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и 

жилой среде; 
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иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-

прикладного искусства; 

 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметно-пространственной среды; 

 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 

металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); 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, др.; 

 

знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный; 

 

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 

ленточных, сетчатых, центрических; 

 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и 

уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

 

овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы 

мирового искусства; 

 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной 

среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в 

целом; 

 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 

искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его 

декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое 

единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры; 

 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта; 

 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать 

традиционный народный костюм; 
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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, др.; 

 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

технике декора; 

 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных 

промыслов; 

 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых 

художественных промыслов; 

 

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид 

изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

 

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, 

указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 

значении и содержании геральдики; 

 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 

обстановке и характеризовать их образное назначение; 

 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литьё, гобелен и т. д.; 
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овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 

 

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. 

 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

 

различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, 

живописи, скульптуры; 

 

осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и 

объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 

 

иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, 

углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать 

возможности применять другие доступные художественные материалы; 

 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 

 

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; 

 

знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «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 линейного рисунка, понимать выразительные возможности 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; 
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иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или 

животных. 

 

Жанры изобразительного искусства: 

 

объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения 

искусства. 

 

Натюрморт: 

 

характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества 

и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

 

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в 

отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных 

художников; 

 

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения 

объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

 

знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 

 

иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения 

предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых 

средств выразительности; 

 

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; 

 

сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и Нового времени; 

 

понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и 

авторская позиция художника; 

 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского 

искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 

 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть 

имена великих художников- портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, 

В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 

 

знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции 

лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 
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иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать 

зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на 

практике; 

 

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении 

характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

 

иметь начальный опыт лепки головы человека; 

 

приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения 

индивидуальности человека; 

 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 

графических средств в изображении образа человека; 

 

уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании 

художественного образа; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного 

образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

 

иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном. 

 

Пейзаж: 

 

иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего 

мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

 

знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 

 

определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий 

горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

 

знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

 

характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом 

пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

 

иметь представление о морских пейзажах И. 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 ХХ 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; 
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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; 

 

обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения 

самобытного лица культуры и истории народа; 

 

понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его 

охраны 

 

сохранения. 

 

Бытовой жанр: 

 

характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о 

жизни людей разных эпох и народов; 

 

уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальная живопись»; перечислять основные жанры тематической картины; 

 

различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных и 

ценностных смыслов в жанровой картине; 

 

иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 

выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

 

объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании 

истории человечества и современной жизни; 

 

осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство 

мира людей; 

 

иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве 

разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их стилистическим 

признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 

 

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; 

 

обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь 

художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

 

Исторический жанр: 

 

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, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день 

Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на 

Волге» И. Репина; 
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иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных 

художников ХХ в.; 

 

уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об 

античных героях принято относить к историческому жанру; 

 

узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна» С. 

Боттичелли; 

 

знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: 

периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов 

работы над основным холстом; 

 

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный 

проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

 

знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной 

истории в произведениях искусства; 

 

объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как 

«духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

 

знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на 

библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да 

Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в скульптуре 

«Пьета» Микеланджело и др.; 

 

знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

 

уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких 

как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» 

Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.; 

 

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские 

темы; 

 

иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, 

Феофане Греке, Дионисии; 

 

воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение 

отечественной культуры; 

 

объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на 

основе художественной культуры зрителя; 

 

уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни 

общества, в жизни человека. 

 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. искусства 

художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 
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объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды 

жизнедеятельности человека; 

 

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и 

поведение человека; 

 

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность 

человека и представления о самом себе; 

 

объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 

предметах труда и быта разных эпох. 

 

Графический дизайн: 

 

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка 

конструктивных искусств; 

 

объяснять основные средства — требования к композиции; 

 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

 

составлять различные формальные 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; 

 

объяснять выражение «цветовой образ»; 

 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые 

одним стилем; 

 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим 

стилем, отвечающий законам художественной композиции; 

 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать 

«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого 

воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической 

композиции; 

 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; 

различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический опыт разработки 

логотипа на выбранную тему; 

 

приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки 

или рекламы на основе соединения текста и изображения; 
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иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь 

практический творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в 

качестве графических композиций. 

 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

 

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальной жизни; 

 

выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 

 

выявлять структуру различных типов зданий и 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 

жизнедеятельностилюдей; 

 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей 

разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном 

строительстве, в организации городской среды; 

 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего 

времени, современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать о 

социокультурных противоречиях в организации современной городской среды и поисках путей 

их преодоления; 

 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 

сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и 

понимания своей идентичности; 

 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как 

способ организации образа жизни людей; 

 

знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения городского 

пространства в виде макетной или графической схемы; 

 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 

архитектуры; иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах 

ландшафтного дизайна; 

 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между 

человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

 

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении 

формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятельности 

человекапредметах его быта; 
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объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении 

предметного мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов 

архитектуры и дизайна; 

 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач 

жизнедеятельности человека; 

 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 

конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде; 

 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать 

понятие модыодежде; объяснять, 

 

как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, 

мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды 

прошлых эпох; 

 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, 

праздничной, повседневной и др.); 

 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представление 

об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь опыт создания эскизов для 

макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа; определять эстетические и этические 

границы применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 

 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, 

 

экранных видах искусства и художественная фотография» (вариативный): 

 

знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в синтетических 

искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественноготворчества; 

 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

 

иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов 

художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства. 

 

Художник и искусство театра: 

 

иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных 

представлений; 

 

знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в 

современном театре; 

 

иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа; 
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понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 

театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего 

стилистического образа спектакля; 

 

иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в 

истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И. 

Билибина, А. Головина и др.); 

 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе; 

уметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

 

объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и 

актёра в процессе создания образа персонажа; 

 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов; 

 

понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания зрительской 

культурой для восприятия произведений художественного творчества и понимания их значения 

в интерпретации явлений жизни. 

 

Художественная фотография: 

 

иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса 

технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

 

уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 

 

иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью 

компьютерных графических редакторов; 

 

уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С. М. Прокудина-Горского для 

современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

 

различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

 

объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 

 

понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности 

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; 
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понимать значение репортажного жанра, роли журналистов- фотографов в истории ХХ в. 

и современном мире; 

 

иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии выражают 

образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 

 

иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

 

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; 

 

объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

 

приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания видеоролика 

и планировать свою работу по созданию видеоролика; 

 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, 

игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, 

музыкального клипа, документального фильма; 

 

осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 

соответствующих компьютерных программ; 

 

обрести навык критического осмысления качества снятых роликов; 

 

иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования 

электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 

 

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. 

 

Изобразительное искусство на телевидении: 

 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусства 

и средства массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения и 

организации досуга; 

 

знать о создателе телевидения — русском инженере Владимире Зворыкине; 
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осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное 

пространство; 

 

иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на 

телевидении; 

 

применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и 

студии мультимедиа; 

 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских 

умений; 

 

осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного 

развития и самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей 

жизни и в жизни общества. 

 

 

Рабочая программаучебного предмета«МУЗЫКА» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во 

всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 

интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с 

одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая степень психологической 

вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития 

внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими 

людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и 

свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная 

рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего 

перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и 

мировоззрение представителей других народов и культур. 

 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей 

и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых 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 свёрнутом 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 

 

распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогащать 

индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 
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Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в 

сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. 

Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и 

дополнениями от 29декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования (в редакции протокола 

№ 1/20 от 04.02.2020 Феде-рального учебно-методического объединения по общему 

образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 

 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей 

программе примерное распределение учебного времени на изучение определённого 

раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный 

анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение 

через творчество). 

 

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 автокоммуникации; 
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формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический 

опыт эмоционально-эстетического переживания. 

 

Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 

человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

 

Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 

Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 

Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

 

Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для 

различных музыкальных стилей. 

 

Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 

 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 

музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 

музыкальным произведением); 

 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальныхинструментах); 

 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации,

 композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

 

г) музыкальное  движение  (пластическое  интонирование,  инсценировка,  танец,  

двигательное 

моделирование и др.); 

 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты,

 фестивали, 

представления); 

 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

 

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. 

 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания. 
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Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

 

Модуль № 1 «Музыка моего края»; 

 

Модуль № 2. «Народное музыкальное творчество России» Модуль № 3. «Музыка народов 

мира» Модуль № 4. «Европейская классическая музыка» Модуль №5. «Русская классическая 

музыка» 

 

Модуль № 6. «Истоки и образцы русской и европейской духовной музыки» Модуль № 7. 

«Современная музыка: основные жанры и направления» Модуль № 8. «Связь музыки с другими 

видами искусства» Модуль № 9. «Жанры музыкального искусства». 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс 

включительно. 

 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным 

образцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация может 

выбрать один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического 

планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, 

эстетического компонента Программы воспитания образовательного учреждения. При этом 

необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности учебной 

нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академического часа в неделю. Общее 

количество — не менее 136 часов (по 34 часа в год). 

 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация 

вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями 

системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями 

культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). Вариативные модули могут 

быть реализованы за счёт часов внеурочной деятельности. 

 

Изучение   предмета   «Музыка»   предполагает   активную   социокультурную   

деятельностьобучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе 

основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, 

как «Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», 

«Иностранный язык» и др. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных на 3—6 часов 

учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках 

календарнотематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). 

Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение 

количества учебных часов между блоками. Могут быть полностью опущены отдельные 

тематические блоки в случае, если данный материал был хорошо освоен в начальной школе. 

 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы 

и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, 

музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком 

случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт 
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внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана 

внеурочной деятельности образовательной организации (п. 25.3 ФГОС ООО). Виды 

деятельности, которые может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для 

планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или 

факультативно». 

 

 



 

Модуль № 1 «Музыка моего края» 

№ блока, 

кол-во часов 
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

 

 

 

 

А) 

3-4 учеб- 

ных часа 

Фольклор - 

народное 

творчество 

Традиционная музыка — 

отражение жизни народа. 

Жанры детского и 

игрового 

фольклора (игры, пляски, 

хороводы и др.) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) 

3-4 учеб- 

ных часа 

Календар- 

ный фоль- 

клор 

Календарные обряды, 

традиционные для данной 

местности (осенние, 

зимние, 

весенние — на выбор 

учителя) 

Знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о 

соответствующих фольклорных традициях. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 

На выбор или факультативно 

Реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента. Участие в народном 

гулянии, 

празднике на улицах своего города, посёлка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В) Семейный Фольклорные жанры, 
Знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла. Изучение особенностей их  

исполнения и звучания. Определение на слух жанровой принадлежности, анализ 
 

3-4 учеб- 
фольклор 

связанные с жизнью 

человека: 

 

символики традиционных образов. Разучивание и исполнение отдельных песен, 

фраг- 

 

 свадебный обряд, 

рекрутские 

 

ных часа 
 

ментов обрядов (по выбору учителя). 
 

 
песни, плачи-причитания 

 

  На выбор или факультативно  



 

    

   
Реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента. Исследовательские 

проекты 
 

   по теме «Жанры семейного фольклора»  

Г) Наш край Современная музыкальная 

Разучивание и исполнение гимна республики, города; песен местных 

композиторов. 
 

Знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров культуры 

и 

 

3-4 учеб- 
сегодня культура родного края. 

 

искусства. На выбор или факультативно 
 

 Гимн республики, города 

(при 

 

ных часа 
 

Посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов; написание отзыва с 
 

 
наличии). Земляки — 

 

  
анализом спектакля, концерта, экскурсии. 

 

  композиторы, 

исполнители, 

 

  
Исследовательские проекты, посвящённые деятелям музыкальной культуры своей 

 

  
деятели культуры. Театр, 

 

  
малой родины (композиторам, исполнителям, творческим коллективам). 

 

  филармония, 

консерватория 

 

  
Творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных мелодий; 

 

    

   съёмка, монтаж и озвучивание любительского фильма и т. д.), направленные на  

   сохранение и продолжение музыкальных традиций своего края  

 

 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

№ блока, 
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

 

кол-во 
 

    

часов     

А) 3—4 

учебных 

часа 

Россия — 

наш общий 

дом 

Богатство и разнообразие 

фольклорных традиций 

народов нашей страны. 

Музыка наших соседей, 

музыка других регионов 

Знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далёких регионов в 

аудио- и 

видеозаписи. 

Определение на слух: 

—  принадлежности к народной или композиторской музыке; 

—  исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного); 

 

 

 

 

 

 



 

—  жанра, характера музыки. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр разных народов России 

 

 

 

 

 

 

 

Б) 3—4 

учебных 

часа 

Фольклор- 

ные жанры 
Общее и особенное в 

фольклоре народов 

России: 

лирика, эпос, танец 

Знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в аудио- и 

видеозаписи. 

Аутентичная манера исполнения. Выявление характерных интонаций и ритмов в 

звучании традиционной музыки разных народов. 

Выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, лирических и 

эпических 

песенных образцов фольклора разных народов России. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний. 

Двигательная, 

ритмическая, интонационная импровизация в характере изученных народных танцев 

и 

песен. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые музыке разных народов России. 

Музыкальный фестиваль «Народы России» 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

   

   

В) 3—4 

учебных 

часа 

Фольклор в 

творчестве 

профессио- 

нальных 

компози- 

торов 

Народные истоки 

композиторского творчества: 

обработки фольклора, 

цитаты; картины родной 

природы и отражение типич- 

ных образов, характеров, 

важных исторических со- 

бытий. 

Внутреннее родство 

композиторского и народного 

творчества на 

интонационном уровне 

Сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий в 

композиторской 

обработке. Разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке. 

Знакомство с 2—3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, 

квартет, вариации и т. и.), в которых использованы подлинные народные мелодии. 

Наблюдение за принципами композиторской обработки, развития фольклорного 

тематического материала. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему отражения фольклора 

в 

творчестве профессиональных композиторов (на примере выбранной региональной 

традиции). 

Посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), посвящённого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

данной теме.  

 

 

 

 

 

     

 

Г) 3—4 

учебных 

часа 

На рубежах 

культур 

Взаимное влияние 

фольклорных традиций друг 

на друга. 

Этнографические экспедиции 

и фестивали. 

Современная жизнь 

фольклора 

Знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных территориях. 

Выявление причинно-следственных связей такого смешения. 

Изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-исполнителей, 

исследователей традиционного фольклора. 

На выбор или факультативно 

Участие в этнографической экспедиции, посещение/ участие в фестивале традиционной 

Культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

 

№ блока, 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

 

кол-во 

 

    

часов     

А) 3—4 Музыка — Археологические находки, 

Экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией музыкальных 

артефактов  

древности, последующий пересказ полученной информации. 

 

учебных древнейший легенды и сказания о музыке  

часа язык древних. Древняя Греция — Импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение тотемному  

 человече- колыбель европейской животному и т. п.).  

 ства культуры (театр, хор, Озвучивание, театрализация легенды/мифа о музыке.  

  оркестр, лады, учение о На выбор или факультативно  

  гармонии и др.) Квесты, викторины, интеллектуальные игры. Исследовательские проекты в рамках  



 

   тематики «Мифы Древней Греции в музыкальном искусстве XVII—XX веков»  

Б) 3—4 Музыкаль- Интонации и ритмы, формы и 

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки 

народов  

учебных ный фоль- жанры европейского Европы.  

часа клор наро- фольклора 

Выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов европейского 

 

 

дов Европы 

  

 

Отражение европейского фольклора и фольклора народов России. 

 

   

  фольклора в творчестве 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. Двигательная, ритмическая, 

 

  

профессиональных 

 

  интонационная импровизация по мотивам изученных традиций народов Европы (в 

том 

 

    

   числе в форме рондо)  

 

В) 3—4 

учебных 

часа 

Музыкальн 

ый 

фольклор 

народов 

Азии и 

Африки 

Африканская музыка — 

стихия ритма. 

Интонационно-ладовая 

основа музыки стран Азии1, 

уникальные традиции, 

музыкальные инструменты. 

Представления о роли музыки 

в жизни людей 

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки 

народов  

Африки и Азии. Выявление общего и особенного при сравнении изучаемых 

образцов 

 

 

азиатского фольклора и фольклора народов России.  

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. Коллективные ритмические  

импровизации на шумовых и ударных инструментах.  

На выбор или факультативно  

Исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и Африки»  

   

     

Г) 3—4 

учебных 

Народная 

музыка 

Американс

к 

ого 

континента 

Стили и жанры 

американской 

музыки (кантри, блюз, 

спиричуэле, самба, босса- 

нова и др.). Смешение 

интонаций и ритмов 

различного происхождения 

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, латино- 

американского фольклора, прослеживание их национальных истоков. Разучивание и 

исполнение народных песен, танцев. 

Индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические импровизации в 

стиле 

(жанре) изучаемой традиции 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»   

     

№ блока, 
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

 

кол-во 
 

    

часов     

А) 2—3 

учебных 

часа 

Националь

н 

ые истоки 

классическ

о 

й музыки 

Национальный 

музыкальный 

стиль на примере 

творчества 

Ф. Шопена, Э. Грига и др. 

Значение и роль 

композитора 

— основоположника 

национальной классической 

музыки. 

Характерные жанры, 

образы, 

элементы музыкального 

языка 

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, сочинённого  

композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе).  

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений.  

На выбор или факультативно  

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  

  

Б) 2—3 

учебных 

часа 

Музыкант 

и 

публика 

Кумиры публики (на 

примере 

творчества В. А. 

Моцарта, Н. 

Паганини, Ф. Листа и 

др.)- 

Виртуозность. Талант, 

труд, 

Знакомство с образцами виртуозной музыки. Размышление над фактами биографий 

великих музыкантов — как любимцев публики, так и непонятых современниками. 

Определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка 

изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие ритмо- 

интонации. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений. 

Знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил поведения в 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

миссия композитора, 

исполнителя. Признание 

публики. Культура 

слушателя. Традиции 

слушания музыки в 

прошлые 

века и сегодня 

концертном зале, театре оперы и балета. 

На выбор или факультативно 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) 4-6 Музыка 

— 

Искусство как 

отражение, с 
Знакомство с образцами полифонической и гомофонногармонической музыки. 

 

учебн

ых 
одной стороны — образа Разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочинённого 

 

зеркало  

часов эпохи 
жизни, с другой — 

главных 
композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе). 

 

  
ценностей, идеалов 

Исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов.  

  
Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

 

  
конкретной эпохи. Стили 

 

  
произведений. 

 

  барокко и классицизм 

(круг 

 

  
На выбор или факультативно 

 

  
основных образов, 

 

  
Составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм (на примере 

 

  
характерных интонаций, 

 

  
музыкального искусства, либо музыки и живописи, музыки и архитектуры). 

 

  жанров). 

Полифонический и 

 

  
Просмотр художественных фильмов и телепередач, посвящённых стилям барокко и 

 

  гомофонно-  



 

  гармонический 
классицизм, творческому пути изучаемых композиторов 

 

  склад на примере 

творчества 

 

    

  
И. С. Баха и Л. ван 

Бетховена 
 

 

     

 

Г) 4—6 Музыкальн 

Героические образы в 

музыке. Лирический 

герой 

музыкального 

произведения. 

Судьба человека — 

судьба 

человечества (на примере 

творчества Л. ван 

Бетховена, 

Ф. Шуберта и др.). Стили 

классицизм и романтизм 

(круг основных образов, 

характерных интонаций, 

жанров) 

Знакомство с произведениями композиторов — венских классиков, композиторов-  

романтиков, сравнение образов их произведений. Сопереживание музыкальному 

образу, 

 

учебных ый образ  

часов  идентификация с лирическим героем произведения.  

  Узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка  

  
изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, 

ритмо- 
 

  интонации.  

  Разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочинённого  

  композитором-классиком, художественная интерпретация его музыкального образа.  

  Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных  

  произведений.  

  На выбор или факультативно  

  
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 и т. д.)  

Д) 3—

4 

Музыка

льна 

Развитие музыкальных 
Наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики 

музыкального 
 

образов. Музыкальная 

тема. 
развития. Умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность 

 

учебн

ых 
я  

часа 
драмату

ргия 
Принципы музыкального 

настроений, чувств, характеров в развёртывании музыкальной драматургии. 

Узнавание 
 

  
развития: повтор, 

контраст, 
на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизменённых в процессе развития.  

  разработка. Составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения музыкального  



 

  Музыкальная форма — произведения.  

  строение музыкального Разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочинённого  

  произведения 
композитором-классиком, художественная интерпретация музыкального образа в 

его 
 

   развитии.  

   Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных  

   произведений.  

   На выбор или факультативно  

   Посещение концерта классической музыки, в программе которого присутствуют  

   крупные симфонические произведения.  

   Создание сюжета любительского фильма (в том числе в жанре теневого театра,  

   
мультфильма и др.), основанного на развитии образов, музыкальной драматургии 

одного 
 

   из произведений композиторов-классиков  

 

 

) 4—6 

Музы- Стиль как единство Обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музыкального стиля  

кальный эстетических идеалов, круга 
(стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи и т. д.). 

 

учебных 

 

стиль образов, драматургических 
Исполнение 2—3 вокальных произведений — образцов барокко, классицизма, 

 

часов  

  

приёмов, музыкального 

романтизма, импрессионизма (подлинных или стилизованных).  

  
Определение на слух в звучании незнакомого произведения: 

 

  

языка. (На примере творче- 

 

  
—  принадлежности к одному из изученных стилей; 

 

  

ства В. А. Моцарта, К. 

 

  
— исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальных 

 

  Дебюсси, А. Шёнберга и 

др.) 

 

  
инструментов); 

 

    

   —  жанра, круга образов;  

   — способа музыкального изложения и развития в простых и сложных музыкальных  

   формах (гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в  

   произведении и др.).  

   Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных  



 

   произведений.  

   На выбор или факультативно  

   Исследовательские проекты, посвящённые эстетике и особенностям музыкального  

   искусства различных стилей XX века  

     

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»   

     

№ блока, 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

 

кол-во 

 

    

часов     

А) 3—4 Образы 

Вокальная музыка на 

стихи Повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки русских  

учебных родной 

русских поэтов, 

программные композиторов, полученного в начальных классах. Выявление мелодичности, широты  

часа земли инструментальные 

дыхания, интонационной близости русскому фольклору.  

Разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочинённого 

 

  произведения, 

посвящённые 

 

  

русским композитором- классиком. 

 

  картинам русской 

природы, 

 

  

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

 

  

народного быта, сказкам, 

 

  

произведений. 

 

  легендам (на примере 

творче- 

 

  

На выбор или факультативно 

 

  

ства М. И. Глинки, С. В. 

 

  

Рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

 

  

Рахманинова, В. А. Гав- 

 

  

Посещение концерта классической музыки, в программу которого входят 

произведения  

  рилина и др.) русских композиторов  

     

 



 

 

Б) 4—6 Золотой век 

Светская музыка 

российского 

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ художественного 

 

дворянства XIX века: 

 

учебных Русской содержания, выразительных средств.  

часов культуры музыкальные салоны, Разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения лирического  

  домашнее музицирование, характера, сочинённого русским композитором-классиком.  

  балы, театры. Увлечение Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных  

  западным искусством, появ- произведений.  

  ление своих гениев. Синтез На выбор или факультативно  

  

западно-европейской 

Просмотр художественных фильмов, телепередач, посвящённых русской культуре 

XIX  

  

века. 

 

  

культуры и русских 

 

  

Создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной музыкально- 

 

  интонаций, настроений, 

обра- 

 

  

литературной композиции на основе музыки и литературы XIX века. 

 

  

зов (на примере творчества 

 

  

Реконструкция костюмированного бала, музыкального салона 

 

  

М. И. Глинки, П. И. 

 

    

  

Чайковского, Н. А. 

Римского-   

  Корсакова и др.)   

     

В) 4—6 История Образы народных героев, 

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX—XX веков, анализ художественного  

содержания и способов выражения патриотической идеи, гражданского пафоса. 

 

учебных страны и тема служения Отечеству в 

 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

патриотического 

 

часов народа в 

крупных театральных и 

сим- 

 

содержания, сочинённого русским композитором-классиком. 

 

 

музыке фонических произведениях 

 

 

Исполнение Гимна Российской Федерации. 

 

 

русских русских композиторов (на 

 

 Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных  



 

 

компози- примере сочинений 

 

 

произведений. 

 

 

торов композиторов — членов 

 

 

На выбор или факультативно 

 

  

«Могучей кучки», 

 

  

Просмотр художественных фильмов, телепередач, посвящённых творчеству 

 

  

С. С. Прокофьева, Г. В. 

 

  

композиторов — членов кружка «Могучая кучка». 

 

  

Свиридова и др.) 

 

  Просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или посещение 

театра) 

 

    

   или фильма, основанного на музыкальных сочинениях русских композиторов  

 

Г) 3—4 Русский 

Мировая слава русского Знакомство с шедеврами русской балетной музыки.  

балета. Творчество ком- 

Поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях российских 

балетных 

 

учебных балет  

часа  

позиторов (П. И. 

Чайковский, трупп за рубежом.  

  

С. С. Прокофьев, И. Ф. 

Посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи). Характеристика 

отдельных  

  

музыкальных номеров и спектакля в целом. 

 

  Стравинский, Р. К. 

Щедрин), 

 

  

На выбор или факультативно 

 

  

балетмейстеров, артистов 

 

  

Исследовательские проекты, посвящённые истории создания знаменитых балетов, 

 

  балета. Дягилевские сезоны  

   творческой биографии балерин, танцовщиков, балетмейстеров.  

   

Съёмки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, 

мультипликации  

   и т. и.) на музыку какого-либо балета (фрагменты)  

Д) 3—4 Русская 

Творчество выдающихся 

Слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, оценка 

 

отечественных исполнителей 

 

учебных 

исполни

- 

особенностей интерпретации. Создание домашней фоно- и видеотеки из 

понравившихся  

часа тельская (С. Рихтер, Л. Коган, М. произведений.  



 

 школа Ростропович, Е. Мравин- Дискуссия на тему «Исполнитель — соавтор композитора».  

  ский и др.)- Консерватории в На выбор или факультативно  

  Москве и Санкт- Петербурге, Исследовательские проекты, посвящённые биографиям известных отечественных  

  родном городе. Конкурс исполнителей классической музыки  

  имени П. И. Чайковского   

     

Е) 3—4 Русская 

Идея светомузыки. Мистерии Знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, эстетическими и  

А. Н. Скрябина. Терменвокс, технологическими идеями по расширению возможностей и средств музыкального 

 

учебных музыка —  

часа взгляд в синтезатор Е. Мурзина, искусства.  

 

будущее электронная музыка (на 

Слушание образцов электронной музыки. Дискуссия о значении технических 

средств в  

 

создании современной музыки. 

 

  

примере творчества А. Г. 

 

  

На выбор или факультативно 

 

  

Шнитке, Э. Н. Артемьева и 

 

  

Исследовательские проекты, посвящённые развитию музыкальной электроники в 

 

  

др.) 

 

  

России. 

 

    

   Импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, программных  

   продуктов и электронных гаджетов  

 

Модуль № б «Образы русской и европейской духовной музыки» 

 

№ блока, 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

 

кол-во 

 

    

часов     

А) 3—4 Храмовый Музыка православного и 

Повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре  

западноевропейской традиции и русского православия, полученных на уроках 

музыки и 

 

учебных синтез ис- католического богослужения  

часа кусств (колокола, пение а capella / 

ОРКСЭ в начальной школе. Осознание единства музыки со словом, живописью,  

скульптурой, архитектурой как сочетания разных проявлений единого 

мировоззрения, 

 

  пение в сопровождении  



 

  

основной идеи христианства. 

 

  

органа). Основные жанры, 

 

  

Определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки, 

 

  

традиции. 

 

  

живописи, архитектуры), относящихся: 

 

  

Образы Христа, Богородицы, 

 

  

—  к русской православной традиции; 

 

  

Рождества, Воскресения 

 

  

—  западноевропейской христианской традиции; 

 

    

   —  другим конфессиям (по выбору учителя).  

   Исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией,  

   перекликающихся с ней по тематике.  

   На выбор или факультативно  

   Посещение концерта духовной музыки  

     

Б) 4—6 Развитие Европейская музыка 

Знакомство с историей возникновения нотной записи. Сравнение нотаций 

религиозной  

музыки разных традиций (григорианский хорал, знаменный распев, современные 

ноты). 

 

учебных церковной религиозной традиции 

 

Знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных распевов 

 

часов музыки (григорианский хорал, 

 

(одноголосие). 

 

  изобретение нотной 

записи 

 

  

Слушание духовной музыки. Определение на слух: 

 

  

Гвидо д’Ареццо, проте- 

 

  

—  состава исполнителей; 

 

  стантский хорал). 

Русская 

 

  

—  типа фактуры (хоральный склад, полифония); 

 

  

музыка религиозной тра- 

 

  

принадлежности к русской или западноевропейской религиозной традиции. 

 

  диции (знаменный 

распев, 

 

    

  

крюковая запись, 

партесное На выбор или факультативно  



 

  пение). Полифония в за- Работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием географических и  

  

падной и русской 

духовной исторических особенностей распространения различных явлений, стилей, жанров,  

  музыке. Жанры: кантата, 

связанных с развитием религиозной музыки. Исследовательские и творческие 

проекты,  

  

духовный концерт, 

реквием посвящённые отдельным произведениям духовной музыки  

 

В) 3—4 Музы- 

Эстетическое содержание 

и 

Знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) 

произведениями  

учебных кальные 

жизненное 

предназначение 

мировой музыкальной классики, написанными в соответствии с религиозным 

каноном.  

часа жанры бо- 

духовной музыки. 

Много- Вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений.  

 гослужения частные произведения на 

Определение на слух изученных произведений и их авторов. Иметь представление 

об  

  канонические тексты: особенностях их построения и образов.  

  католическая месса, 

Устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием 

терминологии,  

  православная литургия, 

примерами из соответствующей традиции, формулировкой собственного отношения 

к  

  всенощное бдение данной музыке, рассуждениями, аргументацией своей позиции  

Г) 3—4 Религиоз- Сохранение традиций 

Сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной традиции в  

культуре XX—XXI веков. 

 

учебных ные темы и духовной музыки сегодня. 

 

  

часа образы в Переосмысление 

Исполнение музыки духовного содержания, сочинённой современными 

композиторами.  

 современно религиозной темы в На выбор или факультативно  

 й творчестве композиторов 

Исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка и религия в наше 

время».  

 

музыке 

XX— XXI веков. Рели- Посещение концерта духовной музыки  

 

гиозная тематика в контексте 

  

    

  поп-культуры   



 

 

 

 

 

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства» 

 

№ блока, 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

 

кол-во 

 

    

часов     

А) 3—4 Камерная 

Жанры камерной вокальной Слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежных и русских  

музыки (песня, романс, 

композиторов); анализ выразительных средств, характеристика музыкального 

образа. 

 

учебных музыка  

часа  вокализ и др.). Инструмен- 

Определение на слух музыкальной формы и составление её буквенной наглядной 

схемы.  

  тальная миниатюра (вальс, Разучивание и исполнение произведений вокальных и инструментальных жанров.  

  ноктюрн, прелюдия, каприс и На выбор или факультативно  

  др.). Одночастная, Импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением основных признаков  

  двухчастная, трёхчастная ре- 

жанра (вокализ — пение без слов, вальс — трёхдольный метр и т. и.). 

Индивидуальная  

  призная форма. Куплетная или коллективная импровизация в заданной форме.  

  форма 

Выражение музыкального образа камерной миниатюры через устный или 

письменный  

   текст, рисунок, пластический этюд  

     

     

 

Б) 4—6 Цикличе- 

Сюита, цикл миниатюр 

(вокальных, инструмен- 

тальных). Принцип 

контра- 

ста. 

Прелюдия и фуга. 

Знакомство с циклом миниатюр. Определение принципа, основного 

художественного 

замысла цикла. Разучивание и исполнение небольшого вокального цикла. 

Знакомство со строением сонатной формы. Определение на слух основных партий-

тем в 

одной из классических сонат. 

 

 

учебных 

ские 

формы  

часаов и жанры 

 

 



 

  Соната, 

концерт: трёхчастная 

форма, 

контраст основных тем, 

раз- 

работочный принцип 

развития 

На выбор или факультативно 

Посещение концерта (в том числе виртуального). Предварительное изучение 

информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как они называются, 

когда 

могут звучать аплодисменты). Последующее составление рецензии на концерт 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

     

В) 4—6 

учебных 

часов Симфони- 

ческая му- 

зыка 

Одночастные симфонические 

жанры (увертюра, картина). 

Симфония 

Знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры, 

классической 

4-частной симфонии. Освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, 

пластическое интонирование), наблюдение за процессом развёртывания 

музыкального 

повествования. Образно-тематический конспект. 

Исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое 

моделирование, 

инструментальное музицирование) фрагментов симфонической музыки. Слушание 

целиком не менее одного симфонического произведения. 

На выбор или факультативно 

Посещение концерта (в том числе виртуального) симфонической музыки. 

Предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько в них 

частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты). Последующее 

составление рецензии на концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

Г) 4—6 

Театральны

е Опера, балет. Либретто. Знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов.  

учебных жанры 

Строение музыкального 

Разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы. Слушание 

данного  

спектакля: увертюра, хора в аудио- или видеозаписи. Сравнение собственного и профессионального 

 

часов 

  

 действия, антракты, финал. исполнений.  



 

   

  Массовые сцены. Сольные Различение, определение на слух:  

  номера главных героев. —    тембров голосов оперных певцов;  

  Номерная структура и —    оркестровых групп, тембров инструментов;  

  сквозное развитие сюжета. —    типа номера (соло, дуэт, хор и т. д.).  

  

Лейтмотивы. Роль оркестра 

в 

Музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей.  

  музыкальном спектакле На выбор или факультативно  

   Посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального). Предварительное  

   

изучение информации о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и 

исполнители,  

   

наиболее яркие музыкальные номера). Последующее составление рецензии на 

спектакль  

     

     

 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 

 

№ блока, 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

 

кол-во 

 

    

часов     

А) 3—4 Музыка и 

Единство слова и музыки 

в Знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки.  

вокальных жанрах 

(песня, Импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своих 

 

учебных литература 

 

романс, кантата, 

ноктюрн, вариантов с мелодиями, сочинёнными композиторами (метод «Сочинение 

 

часа 

  

 

баркарола, былина и др.). сочинённого»). 

 

   

  Интонации рассказа, Сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия 

инструментального 

 

  

повествования в 

 

  музыкального произведения.  



 

  инструментальной 

музыке 

 

  

Рисование образов программной музыки. 

 

  

(поэма, баллада и др.). 

 

  Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений 

 

  

Программная музыка 

 

    

     

Б) 3—

4 

Музыка 

и 

Выразительные средства 

Знакомство с музыкальными произведениями программной музыки. Выявление 

 

музыкального и 

изобрази- 

 

учебн

ых 

живопис

ь интонаций изобразительного характера. 

 

тельного искусства. 

 

часа 

 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

 

 Аналогии: ритм, 

композиция, 

 

  

произведений. 

 

  линия — мелодия, пятно 

— 

 

  

Разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности. Сочинение к ней 

 

  созвучие, колорит — 

тембр, 

 

  ритмического и шумового аккомпанемента с целью усиления изобразительного 

эффекта. 

 

  светлотность — 

динамика и 

 

  

На выбор или факультативно 

 

  т. д. Программная 

музыка. 

 

  

Рисование под впечатлением от восприятия музыки программно-изобразительного 

 

  Импрессионизм (на 

примере 

 

  

характера. 

 

  

творчества французских 

 

  

Сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин художников 

 

  клавесинистов, К. 

Дебюсси, 

 

    

  А. К. Лядова и др.)   

В) 3—

4 

Музыка 

и 

Музыка к 

драматическому Знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и зарубежными  

спектаклю (на примере композиторами для драматического театра. 

 

учебн

ых театр 

 

творчества Э. Грига, Л. 

Ван Разучивание, исполнение песни из театральной постановки. Просмотр видеозаписи 

 

часа   



 

 Бетховена, А. Г. Шнитке, 

Д. спектакля, в котором звучит данная песня. 

 

   

  Д. Шостаковича и др.). 

Музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей.  

  Единство музыки, На выбор или факультативно  

  

драматургии, 

сценической Постановка музыкального спектакля.  

  живописи, хореографии Посещение театра с последующим обсуждением (устно или письменно) роли 

музыки в 

 

    

   данном спектакле. Исследовательские проекты о музыке, созданной отечественными  

   композиторами для театра  

     

 

Г) 3—4 Музыка 

Музыка в немом и звуковом 

Знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных композиторов. 

 

кино. Внутрикадровая и 

 

учебных кино и те- 

Просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, создаваемого 

музыкой. 

 

закадровая музыка. Жанры 

 

часа левидения Разучивание, исполнение песни из фильма. 

 

фильма- оперы, фильма-ба- 

 

  

На выбор или факультативно 

 

  

лета, фильма-мюзикла, 

 

  

Создание любительского музыкального фильма. 

 

  

музыкального мультфильма 

 

  

Переозвучка фрагмента мультфильма. 

 

  (на примере произведений 

Р. 

 

  Просмотр фильма-оперы или фильма-балета. Аналитическое эссе с ответом на 

вопрос 

 

  Роджерса, Ф. Лоу, Г. 

Гладко- 

 

  «В чём отличие видеозаписи музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-

балета)? 

 

  

ва, А. Шнитке) 

 

  

» 

 

    

 

 

 



 

 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

 

№ блока, 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

 

кол-во 

 

    

часов     

А) 3—4 Джаз 

Джаз — основа 

популярной 

Знакомство с различными джазовыми музыкальными композициями и 

направлениями  

музыки XX века. Осо- (регтайм, биг-бэнд, блюз). 

 

учебных 

  

 бенности джазового языка 

и Определение на слух: 

 

часа   

  

стиля (свинг, синкопы, 

—  принадлежности к джазовой или классической музыке;  

  

—  исполнительского состава (манера пения, состав инструментов). 

 

  

ударные и духовые 

 

  

Разучивание, исполнение одной из «вечнозелёных» джазовых тем. Элементы 

 

  

инструменты, вопросо- 

 

  

ритмической и вокальной импровизации на её основе. 

 

  ответная структура 

мотивов, 

 

  

На выбор или факультативно Сочинение блюза. 

 

  

гармоническая сетка, им- 

 

  

Посещение концерта джазовой музыки 

 

  

провизация) 

 

  

Разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов. 

 

    

     

Б) 3—4 Мюзикл 

Особенности жанра. Знакомство с музыкальными произведениями, сочинёнными зарубежными и  

Классика жанра — 

мюзиклы 

отечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими 

театральными 

 

учебных 

  

 

середины XX века (на жанрами (опера, балет, драматический спектакль). 

 

часа 

  

 

примере творчества Ф. Лоу, Анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных СМИ. 

 

   

  Р. Роджерса, Э. Л. Уэббера Просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного рекламного  



 

И текста 

  др.). Современные по- для данной постановки.  

  

становки в жанре мюзикла 

на   

  российской сцене   

     

 

В) 3—4 

Молодёжна

я Направления и стили Знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра»  

учебных музы- 

молодёжной музыкальной 

молодёжной культуры (группы «Битлз», «Пинк-Флойд», Элвис Пресли, Виктор Цой, 

 

культуры XX— XXI веков 

 

часа кальная Билли Айлиш и др.). 

 

(рок-н- ролл, рок, панк, рэп, 

 

 

культура 

Разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодёжных 

музыкальных 

 

 хип-хоп и др.). Социальный 

и 

 

  течений.  

  коммерческий контекст 

Дискуссия на тему «Современная музыка». 

 

  

массовой музыкальной 

 

  

На выбор или факультативно 

 

  

культуры 

 

  

Презентация альбома своей любимой группы 

 

    

Г) 3—4 Музыка 

Музыка повсюду (радио, Поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и сейчас.  

телевидение, Интернет, 

на- 

Просмотр музыкального клипа популярного исполнителя. Анализ его 

художественного 

 

учебных цифрового 

 

ушники). Музыка на 

любой образа, стиля, выразительных средств. 

 

часа мира 

 

вкус (безграничный 

выбор, Разучивание и исполнение популярной современной песни. 

 

   

  

персональные плей-

листы). На выбор или факультативно  

  

Музыкальное творчество 

в 

Проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни современного 

человека.  

  условиях цифровой Создание собственного музыкального клипа  



 

среды 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных 

и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

 

Патриотического воспитания: 

 

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; интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

 

Гражданского воспитания: 

 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей 

поведения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, 

готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного 

самоопределения, отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-

просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей 

этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и 

эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при 

подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

 

Эстетического воспитания: 

 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как 
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средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

 

Ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, 

навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными 

способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также 

на материале искусствоведческой,исторической, публицистической информации о 

различных явлениях музыкального искусства, использование доступного объёма 

специальной терминологии. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия 

 

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том 

числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской 

деятельности; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, 

в том числе в процессе повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 

Трудового воспитания: 

 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

 

Экологического воспитания: 

 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через 

различные формы музыкального творчества. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, 

сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и 

сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными 

навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 



574 

 

 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства 

нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, 

обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и 

социума; 

 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и 

навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к 

победе. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

 

Овладение универсальными познавательными действиями Базовые логические 

действия: 

 

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 проведённого 

слухового наблюдения-исследования. 

 

Базовые исследовательские действия: 

 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» 

звучание музыки; 

 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным 

и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 

исполнительских и творческих задач; 

 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 

процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, слухового исследования. 

 

Работа с информацией: 

 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных 

произведений; 

 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

 

оценивать надёжность 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 и др.) в зависимости от коммуникативной 

установки. 

 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие 

специфического типа интеллектуальной деятельности — музыкального мышления. 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями Невербальная 

коммуникация: 

 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально- 
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образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность 

словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 

публичного выступления; 

 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 

расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в 

соответствующий уровень общения. 

 

Вербальное общение: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

 

выражать своё мнение, в том числе 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; 

 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога; 

 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 

Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого 

социально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной 

музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 
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задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

 

Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация: 

 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, 

в том числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво 

продвигаться к поставленной цели; 

 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера; самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его 

 

реализации; 

 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

 

Самоконтроль (рефлексия): 

 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать 

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; 

 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности 

(бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

 

Эмоциональный интеллект: 

 

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

человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. 

 

Принятие себя и других: 

 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 

 

признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться 

не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

 

принимать себя и других, не осуждая; 

 

проявлять открытость; 

 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, 

органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту 

тему; 

 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной 

культуры, испытывают гордость за них; 

 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на 

слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей 

национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим 

поколениям музыкальной культуры своего народа); 
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— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения, включённого в развитие политического, экономического, 

религиозного, иных аспектов развития общества. 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

 

 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

 

знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края; 

 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов 

своей малой родины. 

 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее 

трёх региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, 

 

струнных, ударношумовых инструментов; 

 

объяснять  на  примерах  связь  устного  народного  музыкального  творчества  и  

деятельности 

 

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-европейской, 

латино-американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к 

отдельным самобытным культурно-национальным традициямXXIII; 

 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, 

 

струнных, ударношумовых инструментов; 

 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров). 
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Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 

 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных 

стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

 

характеризовать творчество не менее двух композиторов- классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

 

различать на слух произведения русских композиторов- классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-

классиков, приводить 

 

примеры наиболее известных сочинений. 

 

 

XXIII На выбор учителя. Например: Испания, Китай, Индия или: Франция, США, 

Япония и т. п. — не менее трёх национальных культур, значимых в мировом масштабе. 

 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 

 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной 

музыки; исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; приводить 

примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

 

Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 

 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 

инструментов, входящих в их состав; 

 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 
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Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе 

восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам 

музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать 

ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

 

Модуль № 9 «Жанры музыкального искусства»: 

 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные и т. д.), знать их разновидности, приводить примеры; 

 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 

инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

Тематическое планирование 

5 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1.Музыка моего края 

1.1 

Фольклор – 

народное 

творчество 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b0

04 

1.2 

История 

народного 

творчества 

 1     

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Народное музыкальное творчество России 

2.1 
Россия – наш 

общий дом 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b0

04 

2.2 Фольклор в 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
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творчестве 

профессиональн

ых композиторов 

https://m.edsoo.ru/f5e9b0

04 

Итого по разделу  3   

Раздел 3.Русская классическая музыка 

3.1 
Образы родной 

земли 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b0

04 

3.2 

Золотой век 

русской 

культуры 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b0

04 

3.3 

История страны 

и народа в 

музыке русских 

композиторов 

3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b0

04 

Итого по разделу  7   

Раздел 4.Жанры музыкального искусства 

4.1 Камерная музыка  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b0

04 

4.2 
Симфоническая 

музыка 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b0

04 

4.3 
Циклические 

формы и жанры 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b0

04 

Итого по разделу  5   

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1.Музыка народов мира 

1.1 

Музыкальный 

фольклор 

народов Европы 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b0

04 

1.2 

Музыкальный 

фольклор 

народов Азии и 

Африки 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b0

04 

Итого по разделу  5   

Раздел 2.Европейская классическая музыка 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
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2.1 

Национальные 

истоки 

классической 

музыки 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b0

04 

2.2 
Музыка-зеркало 

эпохи 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b0

04 

Итого по разделу  4   

Раздел 3.Духовная музыка 

3.1 
Храмовый синтез 

искусств 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b0

04 

Итого по разделу  2   

Раздел 4.Современная музыка: основные жанры и направления 

4.1 Мюзикл  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b0

04 

Итого по разделу  1   

Раздел 5.Связь музыки с другими видами искусства 

5.1 
Музыка и 

литература 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b0

04 

5.2 Музыка и театр  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b0

04 

5.3 
Музыка кино и 

телевидения 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b0

04 

5.4 

Музыка и 

изобразительное 

искусство 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b0

04 

Итого по разделу  5   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   0   0   

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
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 6 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1.Музыка моего края 

1.1 
Наш край 

сегодня 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Народное музыкальное творчество России 

2.1 
Фольклорные 

жанры 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

2.2 
На рубежах 

культур 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

Итого по разделу  3   

Раздел 3.Русская классическая музыка 

3.1 
Образы родной 

земли 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

3.2 

Русская 

исполнительска

я школа 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

3.3 

Русская музыка 

– взгляд в 

будущее 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

3.4 

История 

страны и 

народа в 

музыке русских 

композиторов 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

3.5 Русский балет  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

Итого по разделу  7   

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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Раздел 4.Жанры музыкального искусства 

4.1 
Театральные 

жанры 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

4.2 
Камерная 

музыка 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

4.3 
Циклические 

формы и жанры 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

4.4 
Симфоническая 

музыка 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

Итого по разделу  5   

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1.Музыка народов мира 

1.1 

Музыкальный 

фольклор 

народов 

Европы 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

1.2 

Народная 

музыка 

американского 

континента 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

Итого по разделу  4   

Раздел 2.Европейская классическая музыка 

2.1 
Музыкальный 

образ 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

Итого по разделу  3   

Раздел 3.Духовная музыкаа 

3.1 
Храмовый 

синтез искусств 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

Итого по разделу  2   

Раздел 4.Современная музыка: основные жанры и направления 

4.1 
Молодежная 

музыкальная 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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культура 

4.2 

Музыка 

цифрового 

мира 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

4.3 Мюзикл  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

Итого по разделу  4   

Раздел 5.Связь музыки с другими видами искусства 

5.1 
Музыка и 

живопись 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

5.2 
Музыка кино и 

телевидения 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   0   0   

 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1.Музыка моего края 

1.1 
Календарный 

фольклор 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f

0 

1.2 
Семейный 

фольклор 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f

0 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Народное музыкальное творчество России 

2.1 
Фольклорные 

жанры 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f

0 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
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Итого по разделу  2   

Раздел 3.Русская классическая музыка 

3.1 

История 

страны и 

народа в 

музыке 

русских 

композиторов 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f

0 

3.2 Русский балет  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f

0 

Итого по разделу  4   

Раздел 4.Жанры музыкального искусства 

4.1 
Камерная 

музыка 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f

0 

4.2 
Театральные 

жанры 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f

0 

4.3 
Симфоническа

я музыка 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f

0 

4.4 

Циклические 

формы и 

жанры 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f

0 

Итого по разделу  9   

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1.Музыка народов мира 

1.1 
По странам и 

континентам 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f

0 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Европейская классическая музыка 

2.1 
Музыкальная 

драматургия 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f

0 

2.2 
Музыкальный 

образ 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f

0 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
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2.3 
Музыкант и 

публика 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f

0 

2.4 
Музыкальный 

стиль 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f

0 

Итого по разделу  6   

Раздел 3.Духовная музыка 

3.1 

Музыкальные 

жанры 

богослужения 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f

0 

Итого по разделу  2   

Раздел 4.Современная музыка: основные жанры и направления 

4.1 

Молодежная 

музыкальная 

культура 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f

0 

4.2 

Джазовые 

композиции и 

популярные 

хиты 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f

0 

Итого по разделу  4   

Раздел 5.Связь музыки с другими видами искусства 

5.1 

Музыка и 

живопись. 

Симфоническа

я картина 

3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f

0 

Итого по разделу  3   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   0   0   

 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0


589 

 

Раздел 1.Музыка моего края 

1.1 
Наш край 

сегодня 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Народное музыкальное творчество России 

2.1 
На рубежах 

культур 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

Итого по разделу  2   

Раздел 3.Русская классическая музыка 

3.1 Русский балет  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

3.2 

История 

страны и 

народа в 

музыке русских 

композиторов 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

3.3 

Русская 

исполнительска

я школа 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

Итого по разделу  5   

Раздел 4.Жанры музыкального искусства 

4.1 
Театральные 

жанры 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

4.2 
Симфоническая 

музыка 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

Итого по разделу  8   

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1.Музыка народов мира 

1.1 

Музыкальный 

фольклор 

народов Азии и 

Африки 

3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

Итого по разделу  3   

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
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Раздел 2.Европейская классическая музыка 

2.1 
Музыка – 

зеркало эпохи 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

Итого по разделу  2   

Раздел 3.Духовная музыка 

3.1 

Религиозные 

темы и образы 

в современной 

музыке 

3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

Итого по разделу  3   

Раздел 4.Современная музыка: основные жанры и направления 

4.1 

Музыка 

цифрового 

мира 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

4.2 Мюзикл  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

4.3 

Традиции и 

новаторство в 

музыке 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

Итого по разделу  5   

Раздел 5.Связь музыки с другими видами искусства 

5.1 
Музыка кино и 

телевидения 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   0   0   

 

 

Рабочая программа учебного предмета«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

НАУЧНЫЙ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

ТЕХНОЛОГИИ 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
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Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее 

значимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и 

преобразовательная деятельность человека. 

 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует 

ровно столько, сколько существует само человечество. Однако современные черты эта 

деятельность стала приобретать с развитием машинного производства и связанных с ним 

изменений в интеллектуальной и практической деятельности человека. 

 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в 

соответствии с некоторым методом, причём эффективность этого метода непосредственно 

зависит от того, насколько он окажется формализуемым. Это положение стало 

основополагающей концепцией индустриального общества. Оно сохранило и умножило 

свою значимость в информационном обществе. 

 

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» 

в следующих аспектах: 

 

— процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится 

возможным его воспроизведение в широком спектре условий при практически идентичных 

результатах; 

 

—открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления 

изделий (что постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой жизни). 

 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью 

науки (начиная с науки Нового времени) является именно создание технологий. 

 

ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях: 

 

были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятие 

алгоритма; 

 

проанализирован феномен зарождающегося технологического общества; 

 

исследованы социальные аспекты технологии. 

 

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв 

беспрецедентные возможности для хранения, обработки, передачи огромных массивов 

различной информации. Изменилась структура человеческой деятельности — в ней 

важнейшую роль стал играть информационный фактор. Исключительно значимыми 

оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые послужили базой 

разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса информатизации 

общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно новые 

черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает превращение 

информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие информационного 

бизнеса и рынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, 

аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая революция (её часто называют третьей 
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революцией) является только прелюдией к новой, более масштабной четвёртой 

промышленной революции. Все эти изменения самым решительным образом влияют на 

школьный курс технологии, что было подчёркнуто в «Концепции преподавания предметной 

области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы» (далее — «Концепция 

преподавания предметной области «Технология»). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

 «ТЕХНОЛОГИЯ» В 

 

ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития 

Российской Федерации. 

 

Задачами курса технологии являются: 

 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума 

и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; 

 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и 

технологий; 

 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки 

 

будущей   профессиональной   деятельности,   владение   методиками   оценки   своих 

 

профессиональных предпочтений. 

 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», 

ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, 

является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и 

постановки конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в 

процессе проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов 

образовательного процесса, включая личностные интересы обучающихся. При этом 

разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых масштабах, 
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позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, 

полученные обучающимися на других предметах. 

 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты 

фундаментальной для образования категории «знания», а именно: 

 

понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих 

данную предметную область; 

 

алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, 

приводящих к желаемому результату при соблюдении определённых условий; 

 

предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и 

закономерностей, применяемых в той или иной предметной области; 

 

методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и 

процессов. 

 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее 

значимые аспекты действительности, которые состоят в следующем: 

 

технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь 

масштабной, что 

 

интуитивных представлений о сущности и структуре технологического процесса явно 

недостаточно для успешной социализации учащихся — необходимо целенаправленное 

освоение всех этапов технологической цепочки и полного цикла решения поставленной 

задачи. При этом возможны следующие уровни освоения технологии: 

 

—уровень представления; 

 

—уровень пользователя; 

 

— когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

 

практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, 

осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, 

формированиенавыков использования этих технологий при изготовлении изделий 

становится важной задачей в курсе технологии; 

 

появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не 

позитивное влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения 

принципиально новых технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на освоение 

учащимися знаний, на развитии умения учиться. 

 

Все эти позиции обозначены в «Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в 
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образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы». Современный курс технологии, как подчёркивается во 

ФГОС, должен содержать ответы на эти принципиальные вызовы. 

 

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) значимость 

ручного труда для формирования интеллекта и адекватных представлений об окружающем 

мире. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение 

сущности и структуры технологии идёт неразрывно с процессом познания — построения и 

анализа разнообразных моделей. В этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного 

уровня освоения технологий. 

 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных 

учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных 

образовательных траекторий, что является основополагающим принципом построения 

общеобразовательного курса технологии. 

 

Структура модульного курса технологии такова. 

 

Инвариантные модули 

 

Модуль «Производство и технология» 

 

модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и 

подходы 

 

его реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля 

осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля 

построено по «восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их 

оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать 

технологии. Освоение технологического подхода осуществляется в диалектике с 

творческими методами создания значимых для человека продуктов. 

 

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 4-й 

промышленной революции. 

 

Модуль «Технологии обработки материаловпищевых продуктов» 

 

данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, 

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по 

единой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом 
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конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения 

только усиливают общую идею об универсальном характере технологического подхода. 

Основная цель данного модуля: освоить умения реализации уже имеющихся технологий. 

Значительное внимание уделяется технологиям создания уникальных изделий народного 

творчества. 

Вариативные модули 

 

Модуль «Робототехника» 

 

этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нём 

формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и 

этапами), которые в современном цифровом социуме приобретают универсальный характер. 

 

Модуль «30-моделирование, прототипирование, макетирование» 

 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением 

методологии познания, основой которого является моделирование. При этом связь 

технологии с процессом познания носит двусторонний характер. С одной стороны, анализ 

модели позволяет выделить составляющие её элементы. С другой стороны, если эти 

элементы уже выделены, это открывает возможность использовать технологический подход 

при построении моделей, необходимых для познания объекта. Именно последний подход и 

реализуется в данном модуле. Модуль играет важную роль в формировании знаний и 

умений, необходимых для создания технологий. 

 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

 

Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решаемыми в 

предыдущем модуле: «BD-моделирование, прототипирование, макетирование» — 

формирует инструментарий создания и исследования моделей, причём сам процесс создания 

осуществляется по вполне определённой технологии. Как и предыдущий модуль, данный 

модуль очень важен с точки зрения формирования знаний и умений, необходимых для 

создания новых технологий, а также новых продуктов техносферы. 

 

Модуль «Автоматизированные системы» 

 

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» технологии — 

автоматизации максимально широкой области человеческой деятельности. Акцент в данном 

модуле сделан на автоматизации управленческой деятельности. В этом контексте 

целесообразно рассмотреть управление не только техническими, но и социально-

экономическими системами. Эффективным средством решения этой проблемы является 

использование в учебном процессе имитационных моделей экономической деятельности 

(например, проект «Школьная фирма»). 

 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

 

Названные модули знакомят учащихся с классическими и современными технологиями 

в сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их 

объектами 
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данном случае являются природные объекты, поведение которых часто не подвластно 

человеку. В этом случае при реализации технологии существенное значение имеет 

творческий фактор — умение в нужный момент скорректировать технологический процесс. 

 

Ведущими методическими принципами, которые реализуются в модульном курсе 

технологии, 

 

являются следующие принципы: 

 

■ «двойного вхождения»XXIV — вопросы, выделенные в отдельный вариативный 

модуль, фрагментарно присутствуют и в инвариантных модулях; 

 

■ цикличности — освоенное на начальном этапе содержание продолжает осваиваться и 

далее на более высоком уровне. 

 

курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей: 

 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная графика. Черчение», 

«BD- 

 

 

XXIV Принцип «двойного вхождения» был сформулирован и обоснован выдающимся 

педагогом, академиком РАО В. С. Ледневым.моделирование, макетирование, 

прототипирование», «Автоматизированные системы»; 

 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 

 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при 

освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 

 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «BD-

моделирование, макетирование, прототипирование», «Автоматизированные системы». 

 

с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях 

информационных процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, 

протекающих в технических системах, использовании программных сервисов; 

 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных 

ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технология»; 

 

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» в 

инвариантном модуле «Производство и технология» 

 

Освоение учебного предмета «Технология» может осуществляться как в 

образовательных организациях, так и в организациях-партнёрах, в том числе на базе учебно-

производственных комбинатов и технопарков. Через сетевое взаимодействие могут быть 
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использованы ресурсы организаций дополнительного образования, центров технологической 

поддержки образования, 

 

«Кванториумов», центров молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ), 

специализированные центров компетенций (включая WorldSkills) и др. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 

классах из расчёта: в 5—7 классах — 2 часа в неделю, в 8—9 классах — 1 час. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Производство и технология» 

 

5-6 КЛАССЫ 

 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека. 

 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального 

исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 

 

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. 

 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и 

характеристики передаточных механизмов. 

 

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. 

Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые 

модели. 

 

Раздел 3. Задачи и технологии их решения. 

 

Технология решения производственных задач в информационной среде как важнейшая 

технология 4-й промышленной революции. 

 

Основные элементы технологии решения задач: чтение описаний и чертежей; введение 

обозначений, оценка правильности рассуждений; запоминание, представление и запись 

информации; организация коммуникаций, анализ этапов решения, исследование, 

проектирование. 

 

Раздел 4. Основы проектной деятельности. 

 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. Творческие 

проекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности. 

Инструменты работы над проектом. Компьютерная поддержка проектной деятельности. 
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Раздел 5. Технология домашнего хозяйства. 

 

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира. 

 

Порядок в доме. Порядок на рабочем месте. 

 

Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ. 

 

Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности при работе 

с электричеством. 

 

Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. Кулинария. Основы 

здорового питания. Основы безопасности при работе на кухне. 

 

Раздел 6. Мир профессий. 

 

Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 

 

7-9 КЛАССЫ 

 

Раздел 7. Технологии и искусство. 

 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Примеры 

промышленных изделий с высокими эстетическими свойствами. Понятие дизайна. 

 

Эстетика в быту. Эстетика и экология жилища. 

 

Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 

 

Раздел 8. Технологии и мир. Современная техносфера. 

 

Материя, энергия, информация — основные составляющие современной научной 

картины мира 

 

объекты преобразовательной деятельности. Создание технологий как основная задача 

современной науки. История развития технологий. 

 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения. 

Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий многократного 

использования материалов, создание новых материалов из промышленных отходов, а также 

технологий безотходного производства. 

 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические проекты. 

 

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техносферы. 

 

Современный транспорт и перспективы его развития. 

 

Раздел 9. Современные технологии. 
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Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии. Представления о 

нанотехнологиях. 

 

Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, дополненная реальность, 

интеллектуальные технологии, облачные технологии, большие данные, аддитивные 

технологии и др. 

 

Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка сточных вод. 

Биоэнергетика. Биометаногенез. Проект «Геном человека» и его значение для анализа и 

предотвращения наслед-ственных болезней. Генеалогический метод изучения 

наследственности человека. Человек и мир микробов. Болезнетворные микробы и прививки. 

Биодатчики. Микробиологическая технология. 

 

Сферы применения современных технологий. 

 

Раздел 10. Основы информационно-когнитивных технологий. 

 

Знание как фундаментальная производственная и экономическая категория. 

Информационно-когнитивные технологии как технологии формирования знаний. Данные, 

 

информация, знание как объекты информационно-когнитивных технологий. 

 

Формализация и моделирование — основные инструменты познания окружающего 

мира. 

 

Раздел 11. Элементы управления. 

 

Общие принципы управления. Общая схема управления. Условия реализации общей 

схемы управления. Начала кибернетики. 

 

Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. Виды равновесия. 

Устойчивость технических систем. 

 

Раздел 12. Мир профессий. 

 

Профессии предметной области «Природа». Профессии предметной

 области «Техника». 

 

Профессии предметной области «Знак». Профессии предметной области «Человек». 

 

Профессии предметной области «Художественный образ». 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 5-6 КЛАССЫ 

 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию. 

 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта. 
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Проектирование,  моделирование,  конструирование —  основные составляющие  

технологии. 

 

Технологии и алгоритмы. 

 

Раздел 2. Материалы и их свойства. 

 

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, 

синтетическое сырьё и материалы. Конструкционные материалы. Физические и 

технологические свойства конструкционных материалов. 

 

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге. 

 

Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 

 

Древесина  и  её  свойства.  Древесные  материалы  и  их  применение.  Изделия  из  

древесины. 

 

Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. 

 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая сталь и 

проволока. 

 

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 

 

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и синтетические 

наноструктуры. 

 

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и

 их применение. 

 

Аллотропные соединения углерода. 

 

Раздел 3. Основные ручные инструменты. 

 

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты для 

работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом. 

 

Компьютерные инструменты. 

 

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 

 

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность 

измерений. 

 

Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с 

древесиной. 

 

Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление пищи. 
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Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами. 

 

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов. 

 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной правки заготовок из 

проволоки и тонколистового металла. 

 

Резание заготовок. 

 

Строгание заготовок из древесины. 

 

Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий в заготовках 

из конструкционных материалов. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, 

шурупов, клея. 

 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

 

Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов. 

 

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручным инструментом. 

 

Отделка изделий из конструкционных материалов. 

 

Правила безопасной работы. 

 

Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов. 

 

Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, инструменты, 

приспособления. Основные приёмы работы на бытовой швейной машине. Приёмы 

выполнения основных утюжильных операций. 

 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

 

Последовательность изготовления швейного изделия. Моделирование и проектирование 

одежды с помощью сервисных программ. Классификация машинных швов. Обработка 

деталей кроя. 

 

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Технология выполнения 

соединительных швов. Обработка срезов. Обработка вытачки. 

 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной обработки 

текстильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка 

 

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов. 

 

Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к помещению 

кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасные приёмы работы. 

Сервировка стола. Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. 

Утилизациябытовых и пищевых отходов. Профессии, связанные с производством и 

обработкой пищевых продуктов. 
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Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых отходов в 

походных условиях. 

 

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки продуктов. Технология 

приготовления основных блюд. Основы здорового питания в походных условиях. 

 

7-9 КЛАССЫ 

 

Раздел 8. Моделирование как основа познания и практической деятельности. 

 

Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема

 построения модели. 

 

Адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования. Применение модели. 

 

Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и технологии как модели. 

 

Раздел 9. Машины и их модели. 

 

Как устроены машины. 

 

Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при помощи деталей 

конструктора. 

 

Простейшие механизмы как базовые элементы многообразия механизмов. 

 

Физические законы, реализованные в простейших механизмах. 

 

Модели механизмов и эксперименты с этими механизмами. 

 

Раздел 10. Традиционные производства и технологии. 

 

Обработка древесины. Технология шипового соединения деталей из древесины. Технология 

соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. Технологии механической 

обработки конструкционных материалов. Технология обработки наружных и внутренних 

фасонных поверхностей деталей из древесины. Отделка изделий из древесины. Изготовление 

изделий из древесины на токарном станке 

 

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. 

 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. Вязальные 

машины. Основные приёмы работы на вязальной машине. Использование компьютерных 

программ и робототехники в процессе обработки текстильных материалов. 

 

Сырьё текстильной промышленности. Волокна растительного и животного происхождения. 

Текстильные химические волокна. Экологические проблемы сырьевого обеспечения и 

утилизации отходов процесса производства химического волокна и изготовленных из него 
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материалов. Нетканые материалы из химических волокон. Влияние свойств тканей из 

химических волокон на здоровье человека. Технология изготовления плечевого и поясного 

изделий из текстильных материалов. Применение приспособлений швейной машины. Швы 

при обработке трикотажа. Профессии современного швейного производства. Технологии 

художественной обработки текстильных материалов. Вязание как одна из технологий 

художественной обработки текстильных материалов 

 

Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности. Организация производства 

пищевых продуктов. Меню праздничного стола и здоровое питание человека. Основные 

способы 

 

приёмы обработки продуктов на предприятиях общественного питания. Современные 

технологии обработки пищевых продуктов, тенденции их развития. Влияние развития 

производства на изменение трудовых функций работников. 

 

Раздел 11. Технологии в когнитивной сфере. 

 

Теория  решения  изобретательских  задач  (ТРИЗ)  и  поиск  новых  технологических  

решений. 

 

Основные принципы развития технических систем: полнота компонентов системы, 

энергетическая проводимость, опережающее развитие рабочего органа и др. Решение 

производственных задач и задач из сферы услуг с использованием методологии ТРИЗ. 

 

Востребованность системных и когнитивных навыков в современной профессиональной 

деятельности. Интеллект-карты как инструмент систематизации информации. 

Использование интеллект-карт в проектной деятельности. Программные инструменты 

построения интеллект-карт. 

 

Понятие «больших данных» (объём, скорость, разнообразие). Работа с «большими данными» 

как компонент современной профессиональной деятельности. Анализ больших данных при 

разработке проектов. Приёмы визуализации данных. Компьютерные инструменты 

визуализации. 

 

Раздел 12. Технологии и человек. 

 

Роль технологий в человеческой культуре. Технологии и знания. Знание как 

фундаментальная категория для современной профессиональной деятельности. Виды знаний. 

Метазнания, их роль в применении и создании современных технологий. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Робототехника» 

 

5-9 КЛАССЫ 

 

Раздел 1. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители. 

 

Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, ведущих к 

достижению цели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем: непосредственное или 
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согласно плану. Системы исполнителей. Общие представления о технологии. Алгоритмы и 

технологии. 

 

Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд исполнителя. 

 

От роботов на экране компьютера к роботам-механизмам. 

 

Система команд механического робота. Управление механическим роботом. 

Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с составом 

робототехнического 

 

конструктора. 

 

Раздел 2. Роботы: конструирование и управление. 

 

Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип программного управления. 

 

Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их параметры и 

применение. Принципы программирования роботов. Изучение интерфейса конкретного 

языка программирования, основные инструменты и команды программирования роботов. 

 

Раздел 3. Роботы на производстве. 

 

Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный гравёр. BD-принтер. 

Производственные линии. Взаимодействие роботов. Понятие о производстве 4.0. Модели 

 

производственных линий. 

 

Раздел 4. Робототехнические проекты. 

 

Полный цикл создания робота: анализ задания и определение этапов его реализации; 

проектирование и моделирование робототехнического устройства; конструирование 

робототехнического устройства (включая использование визуально-программных средств и 

конструкторских решений); определение начальных данных и конечного результата: что 

«дано» и что требуется «получить»; разработка алгоритма реализации роботом заданного 

результата; реализация алгоритма (включая применение визуально-программных средств, 

разработку образца-прототипа); тестирование робототехнического изделия; отладка и оценка 

полноты и точности выполнения задания роботом. 

 

Примеры роботов из различных областей. Их возможности и ограничения. 

Раздел 5. От робототехники к искусственному интеллекту. 

 

Жизненный цикл технологии. Понятие о конвергентных технологиях. Робототехника как 

пример конвергентных технологий. Перспективы автоматизации и роботизации: 

возможности и ограничения. 

 

Модуль «30-моделирование, макетирование, прототипирование» 7-9 КЛАССЫ 

 

Раздел 1. Модели и технологии. 
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Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. 

 

Раздел 2. Визуальные модели. 

 

BD-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

 

Графические примитивы в BD-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. 

Цилиндр, призма, пирамида. 

 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. Вычитание, 

пересечение и объединение геометрических тел. 

 

Моделирование сложных объектов. 

 

Рендеринг. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и её особенности. Триангуляция 

Делоне. Компьютерные программы, осуществляющие рендеринг (рендеры). 

 

BD-печать. Техника безопасности в BD-печати. Аддитивные технологии. Экструдер и его 

устройство. Кинематика BD-принтера. 

 

Характеристики материалов для BD-принтера. Основные настройки для выполнения печати 

на BD-принтере. Подготовка к печати. Печать BD-модели. 

 

Профессии, связанные с BD-печатью. 

 

Раздел 3. Создание макетов с помощью программных средств. 

 

Компоненты технологии макетирования: выполнение развёртки, сборка деталей

 макета. 

 

Разработка графической документации. 

 

Раздел 4. Технология создания и исследования прототипов. 

 

Создание прототипа. Исследование прототипа. Перенос выявленных свойств прототипа на 

реальные объекты. 

 

 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

 

8-9 КЛАССЫ 

 

Раздел 1. Модели и их свойства. 

 

Понятие графической модели. 

 

Математические, физические и информационные модели. Графические модели. Виды 

графических моделей. Количественная и качественная оценка модели. 
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Раздел 2. Черчение как технология создания графической модели инженерного объекта. 

 

Виды инженерных объектов: сооружения, транспортные средства, линии коммуникаций. 

Машины, аппараты, приборы, инструменты. Классификация инженерных объектов. 

Инженерные качества: прочность, устойчивость, динамичность, габаритные размеры, 

технические данные. Функциональные качества, эксплуатационные, потребительские, 

экономические, экологические требования к инженерным объектам. 

 

Понятие об инженерных проектах. Создание проектной документации. Классическое 

черчение. Чертёж. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Понятие о стандартах. 

Знакомство с системой ЕСКД, ГОСТ, форматами. Основная надпись чертежа. Масштабы. 

Линии. Шрифты. Размеры на чертеже. Понятие о проецировании. 

 

Практическая деятельность по созданию чертежей. 

 

Раздел 3. Технология создания чертежей в программных средах. 

 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей 

объектов и их чертежей. Правила техники безопасности при работе на компьютере. 

Включение системы. Создание и виды документов, интерфейс окна «Чертёж», элементы 

управления окном. Основная надпись. Геометрические примитивы. Создание, 

редактирование и трансформация графических объектов. Сложные BD-модели и сборочные 

чертежи. 

 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. План создания BD-модели. 

 

Интерфейс окна «Деталь». Дерево модели. Система 3И-координат в окне «Деталь» и 

конструктивные плоскости. Формообразование детали. Операция «Эскиз». Правила и 

требования, предъявляемые к эскизам. Способы редактирования операции 

формообразования и эскиза. 

 

Создание моделей по различным заданиям: по чертежу; по описанию и размерам; по 

образцу, с натуры. 

 

Раздел 4. Разработка проекта инженерного объекта. 

 

Выбор темы и обоснование этого выбора. Сбор информации по теме проекта. 

Функциональные качества инженерного объекта, размеры. Объем документации: 

пояснительная записка, спецификация. Графические документы: технический рисунок 

объекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. 

Создание презентации. 

 

Модуль «Автоматизированные системы» 

 

8-9 КЛАССЫ 

 

Раздел 1. Управление. Общие представления. 

 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи. Модели управления. 

Классическая модель управления. Условия функционирования классической модели 
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управления. Автоматизированные системы. Проблема устойчивости систем управления. 

Отклик системы на малые воздействия. Синергетические эффекты. 

 

Раздел 2. Управление техническими системами. 

 

Механические устройства обратной связи. Регулятор Уатта. 

 

Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы с положительной и 

отрицательной обратной связью. Примеры. 

 

Динамические эффекты открытых систем: точки бифуркации, аттракторы. 

 

Реализация данных эффектов в технических системах. Управление системами в условиях 

нестабильности. 

 

Современное производство. Виды роботов. Робот — манипулятор — ключевой элемент 

современной системы производства. Сменные модули манипулятора. Производственные 

линии. Информационное взаимодействие роботов. Производство 4.0. Моделирование 

технологических линий на основе робототехнического конструирования. Моделирование 

действия учебного робота-манипулятора со сменными модулями для обучения работе с 

производственным оборудованием. 

 

Раздел 3. Элементная база автоматизированных систем. 

 

Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. Электрические приборы. 

Техника безопасности при работе с электрическими приборами. Макетная плата. Соединение 

проводников. Электрическая цепь и электрическая схема. Резистор и диод. Потенциометр. 

 

Электроэнергетика. Способы получения и хранения электроэнергии. Виды электростанций, 

виды полезных ископаемых. Энергетическая безопасность. Передача энергии на расстоянии. 

 

Основные этапы развития электротехники. Датчик света. Аналоговая и цифровая 

схемотехника. 

 

Использование микроконтроллера при сборке схем. Фоторезистор. 

 

Раздел 4. Управление социально-экономическими системами. Предпринимательство. 

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. Предпринимательская 

 

этика и этикет. Анализ видов предпринимательской деятельности и определение типологии 

коммерческой организации. Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и 

внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. 

Формирование цены товара. 

 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма защиты 

предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и обеспечение 

безопасности фирмы. 

 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования экономической 

деятельности. Проект «Школьная фирма» как имитационная модель реализации бизнесидеи. 
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Этапы разработки бизнес-проекта «Школьная фирма»: анализ выбранного направления 

экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 

 

Система показателей эффективности предпринимательской деятельности. Принципы и 

методы оценки эффективности. Пути повышения и контроль эффективности 

предпринимательской деятельности. 

 

Программная поддержка предпринимательской деятельности. Программы для управления 

проектами. 

 

Модуль «Животноводство» 

 

7-8 КЛАССЫ 

 

Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных. 

 

Домашние животные. Приручение животных как фактор развития человеческой 

цивилизации. 

 

Сельскохозяйственные животные. 

 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход. 

 

Разведение животных. Породы животных, их создание. 

 

Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 

 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. 

 

Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

 

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы. 

 

Раздел 2. Производство животноводческих продуктов. 

 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение 

животноводческой продукции. 

 

Использование цифровых технологий в животноводстве. 

 

Цифровая ферма: 

 

автоматическое кормление животных; 

 

автоматическая дойка; 

 

уборка помещения и др. 

 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в животноводстве. 
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Раздел 3. Профессии, связанные с деятельностью животновода. 

 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих 

ферм и др. Использование информационных цифровых технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Модуль «Растениеводство» 

 

7-8 КЛАССЫ 

 

Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как 

величайшая ценность человечества. История земледелия. 

 

Почвы, виды почв. Плодородие почв. 

 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная 

техника. 

 

Культурные растения и их классификация. 

 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

 

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 

 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. 

Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

 

Сохранение природной среды. 

 

Раздел 2. Сельскохозяйственное производство. 

 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические 

условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. 

Компьютерное оснащение сельскохозяйственной техники. 

 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

 

анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации; 

 

автоматизация тепличного хозяйства; 

 

применение роботов манипуляторов для уборки урожая; 

 

внесение удобрение на основе данных от азотно-спектральных датчиков; 

 

определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков; 
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использование БПЛА и др. 

 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты. 

 

Раздел 3. Сельскохозяйственные профессии. 

 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства и др. Особенности профессиональной деятельности в 

сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися предполагается 

достижение совокупности основных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Патриотическое воспитание: 

 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; 

 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

 

Эстетическое воспитание: 

 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 
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развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 

науки. 

 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами и оборудованием; 

 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз. 

 

Трудовое воспитание: 

 

активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

 

умение ориентироваться в мире современных профессий. 

 

Экологическое воспитание: 

 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 

 

Овладение универсальными познавательными действиями 

 

Базовые логические действия: 

 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере; 

 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

 

Базовые исследовательские действия: 

 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 

 

Работа с информацией: 

 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями Самоорганизация: 

 

уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, 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; 

 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

 

Самоконтроль (рефлексия): 

 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 

 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цель и процесс её достижения. 

 

Принятие себя и других: 

 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 

право другого на подобные ошибки. 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

 

Общение: 

 

6 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

 

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; 

 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные образовательные 

результаты, соотнесённые с каждым из модулей. 

 

Модуль «Производство и технология» 

 

5-6 КЛАССЫ: 
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характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 

характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

 

выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

 

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

 

уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой 

технологии: этапами, операциями, действиями; 

 

научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической 

деятельности; 

 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 

соблюдать правила безопасности; 

 

использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 

сельскохозяйственная продукция); 

 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и производственных задач; 

 

получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных 

сервисов; 

 

оперировать понятием «биотехнология»; 

 

классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

 

оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

 

7-9 КЛАССЫ: 

 

перечислять и характеризовать виды современных технологий; 

 

применять технологии для решения возникающих задач; 

 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий; 

 

приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных изделий; 

 

овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в 

информацию и информации в знание; 
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перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных 

материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной 

продукции, продуктов питания); 

 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

 

оценивать условия применимости технологии с позиций экологической защищённости; 

 

получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии обработки 

известных материалов; 

 

анализировать значимые для конкретного человека потребности; 

 

перечислять и характеризовать продукты питания; 

 

перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел; 

 

анализировать использование нанотехнологий в различных областях; 

 

выявлять экологические проблемы; 

 

применять генеалогический метод; 

 

анализировать роль прививок; 

 

анализировать работу биодатчиков; 

 

анализировать микробиологические технологии, методы генной инженерии. 

 

Модуль «Технология обработки материалов 

 

и пищевых продуктов» 

 

5-6 КЛАССЫ: 

 

характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

 

соблюдать правила безопасности; 

 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

 

активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия; 

 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 
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выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

 

получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении 

предметов из различных материалов; 

 

характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материалов; 

 

применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

 

правильно хранить пищевые продукты; 

 

осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их 

пищевую ценность; 

 

выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

 

осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

 

проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

швейных изделий; 

 

строить чертежи простых швейных изделий; 

 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

 

выполнять художественное оформление швейных изделий; 

 

выделять свойства наноструктур; 

 

приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

 

получить возможность познакомиться с физическимами основы нанотехнологий и их 

использованием для конструирования новых материалов. 

 

7-9 КЛАССЫ: 

 

освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования 

полученных результатов; 

 

научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной деятельности; 

 

проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов; 

 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия 

по данной технологии; 

 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 
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осуществлять доступными средствами контроль качества изотавливаемого изделия, находить 

и устранять допущенные дефекты; 

 

классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования 

конструкционных и текстильных материалов; 

 

получить возможность научиться конструировать модели различных объектов и 

использовать их в практической деятельности; 

 

конструировать модели машин и механизмов; 

 

изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 

 

готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 

 

выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

 

выполнять художественное оформление изделий; 

 

создавать художественный образ и воплощать его в продукте; 

 

строить чертежи швейных изделий; 

 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

 

применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач; 

 

получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения технических 

задач; 

 

презентовать изделие (продукт); 

 

называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства и 

обработки материалов; 

 

получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможностях и 

ограничениях; 

 

выявлять потребности современной техники в умных материалах; 

 

оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить примеры использования 

нанокомпозитов в технологиях, анализировать механические свойства композитов; 

 

различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использования 

аллотропных соединений углерода; 

 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда; 
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осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему; 

 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и 

экологических позиций. 

 

Модуль «Робототехника» 

 

5-6 КЛАССЫ: 

 

соблюдать правила безопасности; 

 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

 

знать и уметь применять основные законы робототехники; 

 

конструировать и программировать движущиеся модели; 

 

получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов с 

помощью робототехнического конструктора; 

 

владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта. 

 

7-8 КЛАССЫ: 

 

конструировать и моделировать робототехнические системы; 

 

уметь использовать визуальный язык программирования роботов; 

 

реализовывать полный цикл создания робота; 

 

программировать действие учебного робота-манипулятора со сменными модулями для 

обучения работе с производственным оборудованием; 

 

программировать работу модели роботизированной производственной линии; 

 

управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах; 

 

получить возможность научиться управлять системой учебных роботов-манипуляторов; 

 

уметь осуществлять робототехнические проекты; 

 

презентовать изделие; 
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характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «ЗО-моделирование, прототипирование и макетирование» 

 

7-9 КЛАССЫ: 

 

соблюдать правила безопасности; 

 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием BD-моделей, проводить их 

испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 

 

создавать BD-модели, используя программное обеспечение; 

 

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

 

изготавливать прототипы с использованием BD-принтера; 

 

получить возможность изготавливать изделия с помощью лазерного гравера; 

 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

 

презентовать изделие; 

 

называть виды макетов и их назначение; 

 

создавать макеты различных видов; 

 

выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

 

выполнять сборку деталей макета; 

 

получить возможность освоить программные сервисы создания макетов; 

 

разрабатывать графическую документацию; 

 

на основе анализа и испытания прототипа осуществлять модификацию механизмов для 

получения заданного результата; 

 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

 

8-9 КЛАССЫ: 
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соблюдать правила безопасности; 

 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические 

тексты; 

 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков 

деталей; 

 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунков; 

 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам; 

 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и/или в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

 

овладевать средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

 

получить возможность научиться использовать технологию формообразования для 

конструирования BD-модели; 

 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР); 

 

презентовать изделие; 

 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «Автоматизированные системы» 

 

7-9 КЛАССЫ: 

 

соблюдать правила безопасности; 

 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 

получить возможность научиться исследовать схему управления техническими системами; 

 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

 

классифицировать автоматические и автоматизированные системы; 

 

проектировать автоматизированные системы; 

 

конструировать автоматизированные системы; 
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получить возможность использования учебного робота-манипулятора со сменными 

модулями для моделирования производственного процесса; 

 

пользоваться учебным роботом-манипулятором со сменными модулями для моделирования 

производственного процесса; 

 

использовать мобильные приложения для управления устройствами; 

 

осуществлять управление учебной социально-экономической системой (например, в рамках 

проекта «Школьная фирма»); 

 

презентовать изделие; 

 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда; 

 

распознавать способы хранения и производства электроэнергии; 

 

классифицировать типы передачи электроэнергии; 

 

понимать принцип сборки электрических схем; 

 

получить возможность научиться выполнять сборку электрических схем; 

 

определять результат работы электрической схемы при использовании различных элементов; 

 

понимать, как применяются элементы электрической цепи в бытовых приборах; 

 

различать последовательное и параллельное соединения резисторов; 

 

различать аналоговую и цифровую схемотехнику; 

 

программировать простое «умное» устройство с заданными характеристиками; 

 

различать особенности современных датчиков, применять в реальных задачах; 

 

составлять несложные алгоритмы управления умного дома. 

 

Модуль «Животноводство» 

 

7-8 КЛАССЫ: 

 

соблюдать правила безопасности; 

 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 

характеризовать основные направления животноводства; 

 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего 

региона; 
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описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства своего 

региона; 

 

называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона; 

 

оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

 

владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным; 

 

характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

 

получить возможность узнать особенности сельскохозяйственного производства; 

 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность на 

рынке труда. 

 

Модуль «Растениеводство» 

 

7-8 КЛАССЫ: 

 

соблюдать правила безопасности; 

 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 

характеризовать основные направления растениеводства; 

 

описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой 

растениеводческой продукции своего региона; 

 

характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

 

назвать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

 

называть полезные для человека грибы; 

 

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; 



623 

 

 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве; 

 

получить возможность научиться использовать цифровые устройства и программные 

сервисы в технологии растениеводства; 

 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на 

рынке труда. 

 

СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Названные модули можно рассматривать как элементы конструктора, из которого собирается 

содержание учебного предмета технологии с учётом пожеланий обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения. При этом модули, входящие в инвариантный 

блок осваиваются в обязательном порядке, что позволяет сохранить единое смысловое поле 

предмета «Технология» и обеспечить единый уровень выпускников по данному предмету. 

 

Схема «сборки» конкретного учебного курса, в общих чертах, такова. 

 

курсе технологии, опирающемся на «Концепцию преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы» можно выделить четыре содержательные 

линии, суть которых раскрывается в определённых разделах модулей, входящих в 

инвариантный блок. 

 

Эти линии таковы. 

 

Линия «Технология», нацеленная на формирование всего спектра знаний о сути технологии 

как последовательности взаимосвязанных этапов, операций и действий работы с данным 

материалом, направленной на достижение поставленной цели или получении заданного 

результата. Эта знания содержатся в разделах 1, 3, 8, 10, 11 содержания модуля 

«Производство и технология» и разделах 1, 11, 12 содержания модуля «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов». Данная линия является системообразующей 

для всего курса технологии: от изучения материалов и инструментов их обработки в 5 классе 

до целостной реализации технологической цепочки в 8 и 9 классах. 

 

Линия «Моделирование» направлена на конструирование и использование в познавательной 

и практической деятельности модели, как объекта-заменителя, отражающего наиболее су-

щественные стороны изучаемого объекта, с точки зрения решаемой задачи, что открывает 

широкие возможности для творчества, вплоть до создания новых технологий. Суть 

моделирования, свойства и назначения моделей раскрываются в разделе 8 содержания 

модуля «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

 

Линия «Проектирование», в рамках которой происходит освоение проектной деятельности в 

полном цикле: от постановки задачи до получения конкретных, значимых результатов, при 

этом активно используются методы и инструменты современной профессиональной 

деятельности: программные сервисы, когнитивные методы и инструменты. Изготовление 

любого изделия на уроках технологии имеет своей целью, прежде всего, получение практики 

проектной деятельности. Основы и инструментарий проектной деятельности осваиваются в 

разделе 4 модуля «Производство и технология». 
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Обозначенные выше надпредметные знания и умения формируются в процессе трудовой 

деятельности с различными материалами и освоении современной техносферы, в целом. 

 

Линия «Профессиональная ориентация» даёт представление о мире современных и 

перспективных профессий. Её содержание представлено в разделах 6, 8 и 12 модуля 

«Производство и технология» и разделе 12 модуля «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов». 

 

Приведённые разделы составляют содержательное ядро общеобразовательного курса 

технологии, которое осваивается ровно в том виде, в каком оно представлено в программе. 

Остальные разделы направлены преимущественно на раскрытие содержания положений, 

составляющих названное ядро. 

 

Необходимо подчеркнуть, что одним из важных аспектов формирования технологической 

грамотности является участие школьников в движении WorldSkills. В этом контексте 

целесообразно освоения различных видов технологий, в том числе обозначенных в 

Национальной технологической инициативе. 

 

Приведённые содержательные линии в рамках модульного курса могут быть раскрыты с 

различной полнотой и направленностью.Инвариантные модули, включающие только модули 

«Производство и технология», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», 

вариативные модули отсутствуют. 

 

Эта структура фактически равнозначна традиционному курсу технологии (с добавлением 

нового содержания). Такая схема видится основной на начальном этапе внедрения 

модульного курса технологии, когда школы не имеют возможностей реализовать ту или 

иную вариативную составляющую. Во всех случаях, инвариантные модули осваиваются в 

обязательном порядке. 

 

Расширение инвариантных модулей возможно в различных направлениях, в частности, в 

рамках содержательных линий «Технология» и «Моделирование». 

 

В качестве примера расширения линии «Технология» можно привести схему курса, 

включающую инвариантные модули и вариативный модуль «Растениеводство». 

 

Содержание раздела 1 этого модуля «Элементы технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур» последовательно добавляется к содержанию модуля 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» в 5—7 классах с сохранением 

общей логики изложения разделов этого модуля при соблюдении общего баланса 

отведённых на изучение этих разделов часов. В 8 классе, согласно общей логике, 

осваиваются элементы традиционных производств (раздел 10), к которому добавляется 

содержание раздела 3 вариативного модуля «Сельскохозяйственное производство». При 

этом происходит перераспределение акцентов при изучении отдельных тем и общее число 

часов остаётся прежним. Схема этого курса представлена 

Примером расширения линии «Моделирование» является схема курса, включающая 

инвариантные модули и вариативный модуль «3D-моделирование, макетирование, 

прототипирование». Освоение содержания вариативного модуля начинается в 7 классе. Для 

сохранения общего баланса часов раздел 9 «Машины и модели» инвариантного модуля 

«Производство и технология» может быть дан обзорно. Основное внимание при этом будет 
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уделено углублённому изучению раздела 8 «Моделирование как основа познавательной и 

практической деятельности», используя при этом содержание разделов 1 и 2 вариативного 

модуля. 

 

Тематическое планирование 

 5 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

 Вводное занятие. 

Инструктаж  по технике 

безопасности. 
2   

 

Раздел 1.Производство и технологии 

1.1 Технологии вокруг нас  2    http://fcior.edu.ru - 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов ; 

http://school-

collection.edu.ru - 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

1.2 

Материалы и сырье в 

трудовой деятельности 

человека 

4   1 

1.3 Проектирование и проекты  2   1 

 

Итого по разделу 
8  

Раздел 2.Компьютерная графика. Черчение 

2.1 
Введение в графику и 

черчение 
4   2 

http://fcior.edu.ru - 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов ; 

http://school-

collection.edu.ru - 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

2.2 

Основные элементы 

графических изображений и 

их построение 

4   2 

Итого по разделу 8  

Раздел 3.Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

3.1 

Технологии обработки 

конструкционных 

материалов. Технология, ее 

основные составляющие. 

Бумага и её свойства 

2   1 

http://fcior.edu.ru - 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов ; 

http://school-

collection.edu.ru - 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

3.2 
Конструкционные 

материалы и их свойства 
2   1 

3.3 

Технологии ручной 

обработки древесины. Виды 

и характеристики 

электрифицированного 

4   2 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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инструмента для обработки 

древесины 

3.4 

Приемы тонирования и 

лакирования изделий из 

древесины. Декорирование 

древесины 

 2    

3.5 

Качество изделия. Подходы 

к оценке качества изделия из 

древесины. Мир профессий 

 4   1 

3.6 
Технологии обработки 

пищевых продуктов 
 6   2 

3.7 
Технологии обработки 

текстильных материалов 
 2    

3.8 

Швейная машина как 

основное технологическое 

оборудование для 

изготовления швейных 

изделий 

2   1 

3.9 

Конструирование швейных 

изделий. Чертёж и 

изготовление выкроек 

швейного изделия 

4   1 

3.10 

Технологические операции 

по пошиву изделия. Оценка 

качества швейного изделия 

 4   2 

 Итого по разделу 32  

Раздел 4.Робототехника 

4.1 

Введение в робототехнику. 

Робототехнический 

конструктор 

4   1 

http://fcior.edu.ru - 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов ; 

http://school-

collection.edu.ru - 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

4.2 

Конструирование: 

подвижные и неподвижные 

соединения, механическая 

передача 

2   2 

4.3 

Электронные устройства: 

двигатель и контроллер, 

назначение, устройство и 

функции 

2   1 

4.4 Программирование робота  2    

4.5 
Датчики, их функции и 

принцип работы 
4   2 

4.6 
Основы проектной 

деятельности 
 4   

Итого по разделу  18  
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68   0   23 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 6 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

 Вводное занятие. 

Инструктаж  по технике 

безопасности. 

2   

http://fcior.edu.ru - Федеральный 

центр информационно-

образовательных ресурсов ; 

http://school-collection.edu.ru - 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов; 

Раздел 1.Производство и технологии 

1.1 
Модели и 

моделирование 
 2    

http://fcior.edu.ru - Федеральный 

центр информационно-

образовательных ресурсов ; 

http://school-collection.edu.ru - 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов; 

1.2 

Машины дома и на 

производстве. 

Кинематические 

схемы 

 2   1 

1.3 
Техническое 

конструирование 
 2   1 

1.4 
Перспективы развития 

технологий 
 2    

Итого по разделу  8  
 

Раздел 2.Компьютерная графика. Черчение 

2.1 

Компьютерная 

графика. Мир 

изображений 

 2   1 

http://fcior.edu.ru - Федеральный 

центр информационно-

образовательных ресурсов ; 

http://school-collection.edu.ru - 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов; 

2.2 

Компьютерные 

методы представления 

графической 

информации. 

Графический редактор 

 2   1 

2.3 

Создание печатной 

продукции в 

графическом 

редакторе 

2    

Итого по разделу  8  
 

Раздел 3.Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

3.1 

Технологии обработки 

конструкционных 

материалов 

 2    

http://fcior.edu.ru - Федеральный 

центр информационно-

образовательных ресурсов ; 

http://school-collection.edu.ru - 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов; 

3.2 

Способы обработки 

тонколистового 

металла 

 2   1 

3.3 

Технологии 

изготовления изделий 

из металла 

6   3 

3.4 

Контроль и оценка 

качества изделий из 

металла. Мир 

профессий 

 4   2 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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3.5 
Технологии обработки 

пищевых продуктов 
 6   2 

3.6 

Технологии обработки 

текстильных 

материалов. Мир 

профессий 

2    

3.7 

Современные 

текстильные 

материалы, получение 

и свойства 

2    

3.8 

Выполнение 

технологических 

операций по раскрою и 

пошиву швейного 

изделия 

8   2 

Итого по разделу  32  
 

Раздел 4.Робототехника 

4.1 
Мобильная 

робототехника 
 2    

http://fcior.edu.ru - Федеральный 

центр информационно-

образовательных ресурсов ; 

http://school-collection.edu.ru - 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов; 

4.2 

Роботы: 

конструирование и 

управление 

 4   2 

4.3 

Датчики. Назначение и 

функции различных 

датчиков 

4   1 

4.4 

Управление 

движущейся моделью 

робота в компьютерно-

управляемой среде 

2    

4.5 

Программирование 

управления одним 

сервомотором 

 2    

4.6 
Основы проектной 

деятельности 
 4   1 

Итого по разделу  18  
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
68   0   18 

 

7 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

 Вводное занятие. Инструктаж  по 

технике безопасности. 2   
 

Раздел 1.Производство и технологии 

1.1 
Современные сферы развития 

производства и технологий 
2    http://fcior.edu.ru - 

Федеральный 

центр 1.2 Цифровизация производства  2    

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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1.3 
Современные и перспективные 

технологии 
 2    

информационно-

образовательных 

ресурсов ; 

http://school-

collection.edu.ru - 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

1.4 
Современный транспорт. История 

развития транспорта 
2    

Итого по разделу  8  
 

Раздел 2.Компьютерная графика. Черчение 

2.1 Конструкторская документация  2    http://fcior.edu.ru - 

Федеральный 

центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов ; 

http://school-

collection.edu.ru - 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

2.2 

Системы автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Последовательность построения 

чертежа в САПР 

6   4 

Итого по разделу  8  
 

Раздел 3.Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

3.1 
Технологии обработки 

конструкционных материалов 
 4   2 http://fcior.edu.ru - 

Федеральный 

центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов ; 

http://school-

collection.edu.ru - 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

3.2 Обработка металлов  2   1 

3.3 

Пластмасса и другие современные 

материалы: свойства, получение и 

использование 

4   2 

3.4 

Контроль и оценка качества 

изделия из конструкционных 

материалов 

4   2 

3.5 

Технологии обработки пищевых 

продуктов. Рыба и мясо в питании 

человека 

6   2 

Итого по разделу  20  
 

Раздел 4.3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

4.1 
Модели, моделирование. 

Макетирование 
 2    

http://fcior.edu.ru - 

Федеральный 

центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов ; 

http://school-

collection.edu.ru - 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

4.2 

Создание объёмных моделей с 

помощью компьютерных 

программ 

2    

4.3 Основные приёмы макетирования  2    

Итого по разделу  6  
 

Раздел 5.Робототехника 

5.1 Промышленные и бытовые роботы  2    http://fcior.edu.ru - 

Федеральный 

центр 

информационно-

образовательных 

5.2 
Программирование управления 

роботизированными моделями 
 2    

5.3 
Алгоритмизация и 

программирование роботов 
 2    

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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5.4 
Программирование управления 

роботизированными моделями 
 6   2 

ресурсов ; 

http://school-

collection.edu.ru - 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

Итого по разделу  12 
 

Раздел 6.Вариативный модуль Растениеводство 

6.1 
Технологии выращивания 

сельскохозяйственных культур 
 2     

6.2 

Полезные для человека 

дикорастущие растения, их 

заготовка 

2    

http://fcior.edu.ru - 

Федеральный 

центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов ; 

http://school-

collection.edu.ru - 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

6.3 
Экологические проблемы региона 

и их решение 
2    

Итого по разделу  6  
 

Раздел 7.Вариативный модуль «Животноводство» 

7.1 

Традиции выращивания 

сельскохозяйственных животных 

региона 

2    

http://fcior.edu.ru - 

Федеральный 

центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов ; 

http://school-

collection.edu.ru - 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

7.2 

Основы проектной деятельности. 

Учебный групповой проект 

«Особенности сельского хозяйства 

региона» 

4   2 

Итого по разделу  6  
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68   0   17 

 

 8 КЛАСС    

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

 Вводное занятие. Инструктаж  по 

технике безопасности. 1   
 

Раздел 1.Производство и технологии 

1.1 
Управление производством и 

технологии 
 1    

http://fcior.edu.ru - 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов ; 

http://school-

collection.edu.ru - 

Единая коллекция 

цифровых 

1.2 Производство и его виды  1    

1.3 
Рынок труда. Функции рынка 

труда. Мир профессий 
 3   1 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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образовательных 

ресурсов; 

Итого по разделу  5  
 

Раздел 2.Компьютерная графика. Черчение 

2.1 

Технология построения 

трехмерных моделей и чертежей в 

САПР. Создание трехмерной 

модели в САПР 

2   1 

http://fcior.edu.ru - 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов ; 

http://school-

collection.edu.ru - 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

2.2 

Технология построения чертежа в 

САПР на основе трехмерной 

модели 

2   2 

Итого по разделу  4  
 

Раздел 3.3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

3.1 
3D-моделирование как технология 

создания трехмерных моделей 
2    

http://fcior.edu.ru - 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов ; 

http://school-

collection.edu.ru - 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

3.2 Прототипирование  2    

3.3 

Изготовление прототипов с 

использованием технологического 

оборудования 

3   1 

Итого по разделу  7  
 

Раздел 4.Робототехника 

4.1 Автоматизация производства  2    http://fcior.edu.ru - 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов ; 

http://school-

collection.edu.ru - 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

4.2 Беспилотные воздушные суда  2    

4.3 
Подводные робототехнические 

системы 
 2    

4.4 
Основы проектной деятельности. 

Проект по робототехнике 
2   1 

4.5 Мир профессий в робототехнике  1    

Итого по разделу  9 
 

Раздел 5.Вариативный модуль «Растениеводство» 

5.1 

Особенности 

сельскохозяйственного 

производства региона. 

Агропромышленные комплексы в 

регионе 

2    

http://fcior.edu.ru - 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов ; 

http://school-

collection.edu.ru - 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

5.2 

Автоматизация и роботизация 

сельскохозяйственного 

производства 

1    

5.3 
Мир профессий. 

Сельскохозяйственные профессии 
 1    

 4  
 

Раздел 6.Вариативный модуль «Животноводство» 

6.1 Животноводческие предприятия  1    http://fcior.edu.ru - 

Федеральный центр 6.2 Использование цифровых 2    

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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технологий в животноводстве информационно-

образовательных 

ресурсов ; 

http://school-

collection.edu.ru - 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

6.3 

Мир профессий. Профессии, 

связанные с деятельностью 

животновода 

1    

Итого по разделу  4  
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34   0   6 

 

 9 КЛАСС   

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

 Вводное занятие. Инструктаж  по 

технике безопасности. 1   
 

Раздел 1.Производство и технологии 

1.1 
Предпринимательство. 

Организация собственного 

производства 
 2    

http://fcior.edu.ru - 
Федеральный центр 
информационно-
образовательных 
ресурсов ; 
http://school-
collection.edu.ru - 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов; 

1.2 
Моделирование экономической 

деятельности 
 2   1 

1.3 
Технологическое 

предпринимательство 
 1    

Итого по разделу  5   

Раздел 2.Компьютерная графика. Черчение 

2.1 
Технология построения 

объёмных моделей и чертежей в 

САПР 
2   1 

http://fcior.edu.ru - 
Федеральный центр 
информационно-
образовательных 
ресурсов ; 
http://school-
collection.edu.ru - 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов; 

2.2 
Способы построения разрезов и 

сечений в САПР 
2   1 

Итого по разделу  4   

Раздел 3.3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

3.1 
Аддитивные технологии. 

Создание моделей, сложных 

объектов 
7   3 

http://fcior.edu.ru - 
Федеральный центр 
информационно-
образовательных 
ресурсов ; 
http://school-
collection.edu.ru - 
Единая коллекция 
цифровых 

3.2 Основы проектной деятельности  3   1 

3.3 
Профессии, связанные с 3D-

технологиями 
1    

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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образовательных 
ресурсов; 

Итого по разделу  11   

Раздел 4.Робототехника 

4.1 
От робототехники к 

искусственному интеллекту 
1    

http://fcior.edu.ru - 
Федеральный центр 
информационно-
образовательных 
ресурсов ; 
http://school-
collection.edu.ru - 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов; 

4.2 Система «Интернет вещей»  2    

4.3 
Промышленный Интернет 

вещей 
 2    

4.4 
Потребительский Интернет 

вещей 
 2    

4.5 Основы проектной деятельности  4   2 

4.6 Современные профессии  2    

Итого по разделу  13   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34   0  9  

 

 

Рабочая программаучебного предмета«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 5—9 классов 

 

общеобразовательных организаций представляет собой методически оформленную 

конкретизацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и раскрывает их реализацию через конкретное предметное 

содержание. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

При создании Примерной рабочей программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В 

Примерной рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития российского общества, условия деятельности 

образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к 

совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых методик и технологий 

учебно-воспитательный процесс. 

 

своей социально-ценностной ориентации Примерная рабочая программа сохраняет исторически 

сложившееся предназначение учебного предмета «Физическая культура» в качестве средства 

подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных 

физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой 

начального среднего общего образования, предусматривает возможность активной подготовки 

обучающихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для 

5—9 классов данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов 

 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей 

физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной 

деятельностью и спортом. 

 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития физических 

качеств и функциональных возможностей организма обучающихся, являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний 

иумений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических 

способностей и их целенаправленного развития. 

 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной социализации 

обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 

олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному 

развитию. В число практических результатов данного направления входит формирование 

положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями 

физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования в основной школе является воспитание целостной личности обучающихся, 

обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация 

этой идеи становится возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура», которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

 

целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 

значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые 

входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая 

атлетика, спортивные игры,кроссовая подготовка. Данные 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 разработано 

образовательной организацией на основе Примерных модульных программ по физической 

культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством просвещения 

Российской Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных модулей 

является подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную 

деятельность. 

 

Исходя из интересов обучающихся, традиций конкретного региона или образовательной 

организации, модуль «Спорт» разработан учителями физической культуры на основе содержания 

базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных 
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систем. В настоящей Примерной рабочей программе в рамках данного модуля, представлено 

примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

 

Содержание рабочей программы изложено по годам обучения и отработано в соответствии с 

планируемыми результатами освоения учебного предмета «Физическая культура». Планируемые 

результаты распределены на три большие группы «личностные», «метапредметные» и 

«предметные». Достижение личностных и метапредметных результатов постепенно достигаются 

за весь период обучения в основной школе. Предметные результаты — планируются по годам 

обучения. 

 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают 

ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают её значение для 

формирования готовности учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего полного или 

среднего профессионального образования. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» в 

основной школе составляет не более 510 часов (три часа в неделю в каждом классе). 

 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты, 

зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования». 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

 

5КЛАСС 

 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и 

формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре; 

организация спортивной работы в общеобразовательной школе. 

 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания 

 

правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. Способы 

самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, 

 

связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; определение 

основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последовательности в 

выполнении 

 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель 

физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовой 

деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических 

упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 
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Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в 

домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение 

травматизма. 

 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

 

Составление дневника физической культуры. 

 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 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-оздоровительная деятельность. 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 «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения 

 

высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в 

длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. 

 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега. 

 

Модуль «Спортивные игры». 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 снизу и сверху на 

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. 
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Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

6 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в 

современном мире; роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и 

ритуалы современных Олимпийских игр. История организации и проведения первых 

Олимпийских игр современности; первые олимпийские чемпионы. 

 

Способы самостоятельной деятельности. 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. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Правила 

 

самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, купания в 

естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий физическими 

упражнениями. 

 

Оздоровительные комплексы: упражнения для профилактики нарушения зрения во время учебных 

занятий и работы за компьютером; упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание 

оптимальной работоспособности мышц опорнодвигательного аппарата в режиме учебной 

деятельности. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация из 

общеразвивающих и сложно координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных 

акробатических упражнений. 

 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-координированных 

упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и ногами с разной 

амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев (девочки). 

 

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). 

 

Лазанье по канату в три приёма (мальчики). 
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Модуль «Лёгкая атлетика». 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 длину и высоту; напрыгивание и спрыгивание. 

 

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень. 

 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в 

стойке баскетболиста; прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу; 

остановка двумя шагами и прыжком. 

 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных направлениях и по 

разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 

 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических 

приёмов. 

 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды 

соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

технических приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху. 

 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по правилам 

с использованием разученных технических приёмов в остановке и передаче мяча, его ведении и 

обводке. 

 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

7 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России; 

роль А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и спорта. 

Олимпийское движение в СССР и современной России; характеристика основных этапов 

развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 

 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 

личности современного человека. 

 

Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в 

процессе выполнения физических упражнений на открытых площадках. Ведение дневника по 

физической культуре. 

 

Техническая подготовка и её значение для человека; основные правила технической подготовки. 

Двигательные действия как основа технической подготовки; понятие двигательного умения и 

двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и организация 

процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, 

причины и способы их предупреждения при самостоятельных занятиях технической подготовкой. 
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Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную 

четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. 

Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью 

«индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартной нагрузкой». 

 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные 

комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных упражнений: для 

профилактики нарушения осанки; дыхательной и зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатические комбинации из 

ранее разученных упражнений с добавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). 

Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой на 

руки; акробатическая комбинация из разученных упражнений в равновесии, стойках, кувырках 

(мальчики). 

 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании 

и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и высоком темпе 

(девочки). 

 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с добавлением 

упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой гим-

настической перекладине из ранее разученных упражнений в висах, упорах, переворотах 

(мальчики). Лазанье по канату в два приёма (мальчики). 

 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и 

«прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости 

передвижения и продолжительности выполнения; прыжки с разбега в длину способом «согнув 

ноги» и в высоту способом «перешагивание». 

 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью мишени. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола; бросок в 

 

корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и 

передачи, броски в корзину. 

 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; передача мяча через 

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 оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

8КЛАСС 
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Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе: характеристика 

основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура, её история и социальная значимость. 

 

Способы самостоятельной деятельности. 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 трени-ровочных 

занятий. 

 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Профилактика 

перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической культуры: 

упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, 

профилактики общего и зрительного утомления. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 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 вперёд и соскока (юноши). Вольные 

упражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений и упражнений ритмической 

гимнастики (девушки). 

 

Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка 

 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние 

дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой 

атлетики. 

 

Модуль «Спортивные игры». 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 использованием ранее разученных 

технических приёмов. 

 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; 

тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с использованием 

ранее разученных технических приёмов. 

 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка мяча внутренней 

стороной стопы. Правила игры в мини-футбол; технические и тактические действия. Игровая 

деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных технических 

приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием 

ранее разученных технических приёмов (юноши). 

 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 
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Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

9 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их 

пагубное влияние на здоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового 

образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура. 

 

Способы самостоятельной деятельности. 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 занятияхфизическими 

упражнениями и во время активного отдыха. 

 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Занятия 

физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной массы тела. 

Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме двигательной 

активности старшеклассников 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация с 

включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). 

Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, с включением элементов размахивания и 

соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, с 

включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая комбинация на 

гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и 

отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений 

 

построением пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики 

(девушки). 

 

Модуль «Лёгкая атлетика». 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 «Спортивные игры». Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, 

передачи, приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны площадки 

соперника; приёмы и передачи на месте и 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 технических действий спортивных игр. 

 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

Примерная программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». Развитие силовых 

способностей. Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, 
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отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, 

эспандера, набивных мячей, штанги и т. п.). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. 

Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и т. п.). 

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 т. п.). 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). Переноска непредельных тяжестей 

(мальчики — сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью 

(импровизированный баскетбол с набивным мячом и т. п.). 

 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о 

гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. 

Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10—15 м). Бег с 

ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых 

предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному 

сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, 

летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). 

Передачатеннисного 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 

 

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов 

(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и 

подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, 

выполняемые с максимальной скоростью движений. 

 

Развитие выносливости. 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. 

 

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми 

(теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным 

мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). 

Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с 

предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность 

дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 

 

Развитие гибкости. 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). 

 

Упражнения  культурно-этнической  направленности.  Сюжетно-образные  и  обрядовые  игры. 

 

Технические действия национальных видов спорта. 

 

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». Развитие гибкости. Наклоны 

туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, 

сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с 
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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 правой и 

левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки 

через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и 

приземления. 

 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе 

и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой 

перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

отжимание в упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до 

посильной высоты; из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание 

туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы упражнений с 

гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, 

подскоки со взмахом рук); метание набивного мяча из различных исходных положений; 

комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения); элементы атлетической 

гимнастики (по типу «подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для 

сохранения равновесия). 

 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 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 «Лёгкая атлетика». 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 

 

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 отягощением и 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). Бег с максимальной скоростью «с 

ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и 

многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
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Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие 

координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и 

«Спортивные игры»). 

 

Модуль «Спортивные игры». 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 глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и 

обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с 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. 

Броскинабивного 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 непрерывно-интервального 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 гимнастическому бревну 

разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого 

мяча в стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) 

после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и 

направлением передвижения. 

 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, 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 разметкам на правой (левой) ноге, 

между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. 

Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, 

«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры 

с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 
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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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, 

уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 

 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия 

при организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и 

спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической подго-

товленности 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 время занятий физической культурой и спортом, 

проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 
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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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Универсальные познавательные действия: 

 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 

Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ

 современного 

 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники 

безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями 

показателей работоспособности; 

 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 

упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом; 

 

устанавливать причинно-следственную связь между подгтовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

 

Универсальные коммуникативные действия: 

 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 

техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных 

занятий физической и технической подготовкой; 

 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 
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описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения 

задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным 

образцом; 

 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений 

другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы их устранения; 

 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

 

6 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 контроля и функциональных проб; 

 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 

 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, 

признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление; 

 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют 

при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

 

 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от 

характера и признаков полученной травмы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс 

 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 

составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их 

выполнение в режиме дня; 

 

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями физического 

развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность проведения 

самостоятельных занятий; 

 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы 

упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 
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выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие гибкости, 

координации и формирование телосложения; 

 

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 

«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 

 

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики); в 

передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, 

подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом 

вверх и по диагонали; 

 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 

 

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

 

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов — 

имитация передвижения); 

 

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 и в движении, прямая 

 

нижняя подача); 

 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

 6 класс 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

 

характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, роль 

Пьера де Кубертена в их историческом возрождении; обсуждать историю возникновения девиза, 

символики и ритуалов Игр; 

 

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие 

возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; 

 

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления организма 

по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 

готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в соответствии с 

правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

 

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплексы 

физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечного 

утомления в режиме учебной деятельности; 
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составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать и 

анализировать выполнение другими учащимися, 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 учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения; 

 

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация передвижения); 

 

выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

 

баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от груди с места; 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки 

соперника; использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

7 класс 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать 

характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России; 

 

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

личностных качеств современных школьников, приводить примеры из собственной жизни; 

 

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами технической 

подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, проводить 

процедуры оценивания техники их выполнения; 

 

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 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 в 

ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую комбинацию из 

ранее освоенных упражнений (юноши); 
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выполнять  беговые  упражнения  с  преодолением  препятствий  способами  «наступание»  и 

«прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности; 

 

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с разной 

скоростью мишень; 

 

выполнять переход с передвижения попеременным двух- шажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; 

наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация 

перехода); 

 

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); 

 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

8 класс 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

 

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 

 

избыточной массы тела; 

 

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в 

соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств; 

 

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 

 

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, 

кувырка вперёд и соскока; наблюдать их выполнение другими учащимися и сравнивать с 

заданным образцом, анализировать ошибки и причины их появления, находить способы 

устранения (юноши); 
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выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать 

технические особенности в выполнении другими учащимися, 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); 

 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и одной 

рукойпрыжке; тактические действия в защите и нападении; использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; 

тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности); 

 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и внешней 

частью подъёма стопы; тактические действия игроков в нападении и защите; использование 

разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); ■ 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётоминдивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

9 класс 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

 

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 учащихся 

общеобразовательной школы; 

 

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; 

 

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений с 

повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 
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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 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (8-9 КЛАССЫ) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) разработана 

на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации, протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте (далее – ФГОС) основного общего образования (утверждён приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учётом 

распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету ОБЖ, 

федеральной рабочей программы воспитания. 

Настоящая Программа обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 

последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, 

способствующее формированию практических умений и навыков. 
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В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на 

уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего 

общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль №10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

основного общего образования Программа 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; объекты и учреждения культуры и пр. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и 

последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-е годы 

XX столетия: катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате столкновения с пролётом 

Ульяновского моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на 

Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом аммиака на 

производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских 

поездов под Уфой в результате протечки трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой 

смеси (3 июня 1989 г.). Государство столкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые 

требовался быстрый и адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего 

внедрения в сознание граждан культуры безопасности жизнедеятельности, формирования у 

подрастающего поколения модели индивидуального безопасного поведения, стремления 

осознанно соблюдать нормы и правила безопасности в повседневной жизни. В связи с этим 

введение в нашей стране обучения основам безопасности жизнедеятельности явилось важным и 

принципиальным достижением как для отечественного, так и для мирового образовательного 

сообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 

(критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, 

информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов 

безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и государства. 

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и 

здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 
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воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность 

совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ 

определяется системообразующими документами в области безопасности: Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400), Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), Национальные цели развития 

Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020 г. № 474), Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков 

и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая 

теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного 

видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать 

оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 

актуализировать для обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного 

поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета 

ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне 

основного общего образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования 

базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у 

обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные 

ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных 

ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту 

жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и морально-

нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, 

необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и 

информационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического характера в 

сфере безопасности. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что 

предполагает: 

 способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного 

поведения при их проявлении; 

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и 

государства; 
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 знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, в 8–9 классах по 1 

часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 68 часов, из них по 34 часа в каждом 

классе. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и чрезвычайной 

ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и их 

опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правила оказания 

первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за 

ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при 

попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок действий 

при авариях на коммунальных системах. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участников 

дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 
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«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

световозвращающие элементы и правила их применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и правила 

его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных транспортных 

средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств 

передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), правила безопасного 

использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового 

пребывания людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, порядок 

действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, 

а также в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, 

порядок действий при встрече с ними; 

порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые для 

снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 

автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в подготовленных и 

неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; 

правила поведения при нахождении на плавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека в 

полынье. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для 

человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 
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элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от 

них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения при угрозе 

и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания 

первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного и позитивного 

общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и 

способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и 

здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способы 

защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 

поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и компьютерных 

угроз, положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения 

сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы 

распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты 

проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, 

контртеррористическая операция и её цели; 
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признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического 

поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их 

обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв 

взрывного устройства). 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, 

порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и здоровья 

населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том числе при 

авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при 

объявлении эвакуации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Настоящая программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы (личностные, 

метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по завершении 

обучения в основной школе. 

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 здорового и безопасного образа жизни и соблюдению 

правил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; 

принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к 

окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

1. Патриотическое воспитание: 
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

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

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

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

в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга – защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

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

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

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

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

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

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

людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в 

решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к 

конструктивному диалогу с другими людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

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

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и 

здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 

повседневной жизни. 

5.Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
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социальной средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, 

которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные 

решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 

6.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 

культурной среды). 

8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
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окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных 

учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике. Выражаются в готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; овладению навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе в цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

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

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

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым 

и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта 

(явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
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выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 

конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 

намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать 

наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные 

материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою 

роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые 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. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных 

возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 

решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и 

чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры 

безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний 

основ комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения 

в повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 
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средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 

возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные 

места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, по учебным модулям: 

 

8 КЛАСС 

 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их сходство и 

различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по 

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения 

ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, 

биологические, химические, психологические, социальные источники опасности – люди, 

животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного 

происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, 

газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение 

опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, 

канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 
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безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно 

использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда и иных средств передвижения; 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе 

техногенного происхождения; 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера 

(кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально 

опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными 

насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа 

жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима 

труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого- 

социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их 

основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять 

манипуляциям; 
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соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными 

людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, 

группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодёжных увлечений. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее – 

Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, 

террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных 

сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) 

вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников. 

 

9 КЛАСС 

 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно 

использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе 

криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе 

вызванного террористическим актом. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера 

(кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; 
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безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для 

устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения 

(наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными 

насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима 

труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля)); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их 

основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять 

манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными 

людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, 

группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее – 

Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, 

террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных 

сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 
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объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) 

вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного 

характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 

Модуль "Культура 

безопасности 

жизнедеятельност

и в современном 

обществе" 

2  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41950

6 

2 

Модуль 

"Безопасность в 

быту" 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41950

6 

3 

Модуль 

"Безопасность на 

транспорте" 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41950

6 

4 

Модуль 

"Безопасность в 

общественных 

местах" 

4  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41950

6 

5 

Модуль 

"Безопасность в 

природной среде" 

3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41950

6 

https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
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6 

Модуль "Здоровье 

и как его 

сохранить. 

Основы 

медицинских 

знаний" 

 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41950

6 

7 

Модуль 

"Безопасность в 

социуме" 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41950

6 

8 

Модуль 

"Безопасность в 

информационном 

пространстве" 

2  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41950

6 

9 

Модуль "Основы 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму" 

3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41950

6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  3  0   

 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Модуль 

"Безопасность в 

быту" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

2 

Модуль 

"Безопасность на 

транспорте" 

 5  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

3 

Модуль 

"Безопасность в 

общественных 

местах" 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

4 

Модуль 

"Безопасность в 

природной среде" 

8  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

5 

Модуль 

"Здоровье и как 

его сохранить. 

Основы 

медицинских 

знаний" 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

6 Модуль  4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
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"Безопасность в 

социуме" 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

7 

Модуль 

"Безопасность в 

информационном 

пространстве" 

3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

8 

Модуль "Основы 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму" 

4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

9 

Модуль 

"Взаимодействие 

личности, 

общества и 

государства в 

обеспечении 

безопасности 

жизни и здоровья 

населения" 

4  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  3  0   

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Разговор о важном» 

Содержаниепрограммывнеурочнойдеятельности 

«Разговорыоважном» 

 

Деньзнаний.ЗнакомствоспроектамиРоссийскогообщества«Знание».Возможности,которы

епредоставляютпроектыобщества«Знание»дляобучающихсяразличныхвозрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники –

чемгордимся,очем помним, чтобережем? 

ЗояКосмодемьянская–

еёподвигбессмертен,еёимясталосимволоммужестваистойкости,ажизньслужитпримеромбеззавет

нойпреданностиОтечеству,истиной любвиксвоейРодине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией 

РоссийскойФедерациикаждомугражданинунашейстраны.Жизнь,свобода,праваиблагополучиегр

ажданявляетсяоднойизглавныхценностей,апроявлениегражданской позиции, желание 

участвовать в развитии своего города, региона,страны–достойноуважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в 

мирвозможностей,которыесоздалогосударстводлякаждогоребенкавстране,наставники«старшийт

оварищ»,помогающийкакобъединитьшкольныйколлектив в дружную команду, так и выстроить 

личную траекторию развитиякаждомуребенку. 

https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
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Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хорошихотношений с 

окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в 

нашемобществе.Вусловияхинформационныхперегрузок,разнообразиябыстрорешаемыхзадач,эк

ономическойнестабильности,стрессысталинеотъемлемойсоставляющейжизничеловека.Ониприв

одяткдепрессивномусостоянию,которое, в свою очередь, может привести к проблемам 

физического 

здоровья,конфликтамсблизкими,неуверенности,озлобленности.Знанияотом,какналадитьотноше

ниявколлективе,сохранитьсвоепсихическоездоровье,как 

смотретьнамирпозитивно,какнестатьжертвой«травли»,исамомунеопуститьсядо«травли»других,

необходимывсем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в 

произведенияхкинематографическогоискусства,котороеимеетсвой«золотойфонд»,признанныйв

овсеммире.Отечественноекинопередаетнашитрадиционныеценности,великоекультурно-

историческоенаследие,отображаетто,чтообъединяет нас как нацию.Развитие отечественного 

кино отражает не 

толькоосновныевехиразвитиястраны,ноимоделируетобразеебудущего.Кино,нарядуслитературо

йитеатром,позволяетчеловекуувидетьсебя,какв«зеркале»,соотнести свои поступки с поступками 

героев, анализировать и 

рефлексировать,приобретатьновыезнания,знакомитьсясмиромпрофессий,створчествомталантли

выхлюдей,систориейикультурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют 

особуюзначимость,ониолицетворяютслужениеОтечеству,мужествоисилудуха,беспримерноесам

опожертвование,готовностьмгновенноприйтинапомощьРодине.Военнослужащиеспецназаоблад

аютособымипрофессиональными,физическимииморальнымкачествами,являютсядостойнымпри

меромнастоящего мужчины. 

Единствонации–

основасуществованияроссийскогогосударства.Единствомногонациональногонарода,уважениетр

адиций,религий,укладажизнивсехнародовявляетсяглавнымв жизнистраны.Покамыедины–

мынепобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же,как границы 

государства, это основа и залог существования современной страны.Развитие сферы 

информационных технологий сегодня стратегически важно 

длябудущего,профессиивэтойсфереоченьперспективныивостребованы.Технологическийсуверен

итетрешаетзадачиобеспечениябезопасности,получения энергии, продовольственной 

независимости, транспортной 

связности.Логикаразвитияэкономикипредполагаетзащитуиформированиевысокотехнологичных

отраслейсвысокойдолейинтеллектуальныхвложений.Появление новых профессий связано с 
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цифровизацией экономики, движением ктехнологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которыесоздают и 

поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки.Основасемьи–

этолюбовь.Важно,чтобыдетистремилисьсоздаватьполноценныемногодетныесемьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, 

семья,дом,друзья,роднойгород,регион,всянашастранаинарод.ЧувстволюбвиксвоейРодинечелове

кнесетвсебевсюжизнь,этоегоопораиподдержка.Родина–

этонепростотерритория,это,преждевсегото,чтомылюбимиготовызащищать. 

ВолонтерствовРоссии.Особенностиволонтерскойдеятельности.Исторически сложилось, 

что в сложные годы нашей страны люди 

безвозмезднопомогалидругдругу,оказываливсестороннююподдержку.ДашаСевастопольская, 

сёстрымилосердия–историяисовременность. 

Россия—странасгероическимпрошлым.Современныегерои—ктоони? 

Россияначинаетсясменя? 

ЗначениеКонституциидлягражданстраны.Знаниеправивыполнениеобязанностей.Ответств

енность—этоосознанноеповедение. 

Новыйгод—праздникдлявсехроссиян.Укаждогонародаестьинтересныеновогодние 

семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогоднихпраздниковвнашей стране. 

ПерваяпечатнаякнигавРоссии–

«Азбука»ИванаФёдорова.Способыпередачиинформациидопоявленияписьменности.Разницамеж

дуазбукойибукварем.«Азбука»,напечатаннаяИваномФедоровым:«Радискорогомладенческогона

учения».Любовькчтению,бережноеотношениеккнигеначались450 летназад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, 

втомчисленалоговой.Длячегособираютналоги?Чтоониобеспечиваютдляграждан?Выплатаналого

в–обязанностькаждогогражданинаРоссийскойФедерации. 

Голод,морозы,бомбардировки—тяготыблокадногоЛенинграда.Блокадный паек. О 

провале планов немецких войск. 80 лет назад город-

геройЛенинградбылполностьюосвобожденотфашистскойблокады. 

Ктотакойсоюзник?Какиеобязанностионнасебяпринимает,какимиобладаетправами?Чтода

етзаключениесоюзногодоговорадлягосударств?Союзники России – государства, которые 

разделяют и поддерживают наши общиетрадиционные ценности, уважают культуру, стремятся 

к укреплению союзныхгосударствиподдерживают их. 

Достижениянаукивповседневнойжизни.Научныеитехническиедостижениявнашейстране.

190-летиевеликогорусскогоучёного-

химика,специалиставомногихобластяхнаукииискусстваД.И.Менделеева. 

Деньпервооткрывателя.Россияявляетсянетолькосамойбольшойстранойвмире,которуюзае
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епродолжительнуюисториюшагзашагомисследовали,изучали, открывали русские 

землепроходцы. Удивительные уголки нашей странысегодняможет открытьдля 

себялюбойшкольник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного:кто её 

выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня 

рождениявеликогорусскогофлотоводца, командующегоЧерноморскимфлотом (1790—

1798);командующегорусско-турецкойэскадройвСредиземномморе(1798—1800),адмирала(1799) 

Ф.Ф.Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место вжизни? Что 

нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом?Примеры настоящей 

дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семьюи самому быть хорошим 

семьянином. Поддержка семьи в России. Что 

нужно,чтобынайтисвоепризваниеистатьнастоящимпрофессионалом.Поддержкапрофессиональн

огосамоопределенияшкольниковвРоссии.Этивопросыволнуютподростков.Проблемы, 

скоторымионисталкиваются,испособыихрешения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадкафестиваля. 

Исторические факты появлениявсемирногофестивалямолодежи 

истудентов.Фестивали,которыепроходиливнашей стране. 

Российскаяавиация.Легендарнаяисторияразвитияроссийскойгражданскойавиации.Героиз

мконструкторов,инженеровилетчиков-

испытателейпервыхроссийскихсамолетов.Мировыерекордыроссийскихлетчиков.Современноеав

иастроение.Профессии, связанныесавиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История

 Крымскогополуострова.ЗначениеКрыма.Достопримечательности 

Крыма. 

Россия–

здороваядержава.Этозначит,чтожителистраныдолжныстремитьсяподдерживатьздоровыйобразж

изни.Физическоеипсихическоездоровьенаселенияиграютважнуюрольвукрепленииэкономическо

гопотенциалаи социальной стабильности страны, повышают качество жизни каждого 

человека.Цирккакфантазийноеисказочноеискусство.ЦирквРоссии,Историяцирка, 

цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские

 силачи,дрессировщики,акробаты,клоуны,фокусники.Цирковыепрофессии. 

Главныесобытиявисториипокорениякосмоса.Отечественныекосмонавты-

рекордсмены.Подготовкакполету—многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы,

 авторзнаменитых«Мертвыхдуш»,«Ревизора»,«ВечеровнахутореблизДиканьк

и».Сюжеты,герои,ситуацииизпроизведенийНиколаяГоголяактуальныпосейдень.Экологичноепо

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
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требление—способпозаботитьсяосохранностипланеты. 

Экологическиепроблемыкакследствиябезответственногоповедениячеловека.Соблюдатьэко-

правила—нетаксложно. 

ИсторияПраздникатруда.Труд–этоправоилиобязанностьчеловека? 

Работамечты.Жизненноважныенавыки. 

ИсторияпоявленияпраздникаДеньПобеды.ПоисковоедвижениеРоссии. 

МогилаНеизвестногоСолдата.СемейныетрадициипразднованияДняПобеды. 

19мая1922года—деньрожденияпионерскойорганизации.Цельеесоздания 

идеятельность.Причины,покоторымдети объединяются. 

НеизвестныйПушкин.ТворчествоПушкинаобъединяетпоколения.ВкладА.С.Пушкинавфор

мированиесовременноголитературногорусскогоязыка. 

Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности 

 

Занятияврамкахпрограммынаправленынаобеспечениедостиженияшкольникамиследующ

ихличностных,метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов. 

Всферегражданскоговоспитания:уважениеправ,свободизаконныхинтересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны;неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различныхсоциальных институтов в жизни 

человека; представление об основных 

правах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотнош

енийвполикультурномимногоконфессиональномобществе; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление 

квзаимопониманиюивзаимопомощи;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтер

ство,помощь людям,нуждающимся вней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской 

гражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе,проявлениеинт

ереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации,своегокрая,народовРоссии;ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины 

- России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовымдостижениям 

народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам,историческомуиприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,прож

ивающихвроднойстране. 

Всфередуховно-нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своеповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхно

рмсучетомосознанияпоследствийпоступков;свободаиответственностьличностивусловияхиндив
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идуальногоиобщественногопространства. 

Всфереэстетическоговоспитания:восприимчивостькразнымвидамискусства,традициями

творчествусвоегоидругихнародов,пониманиеэмоциональноговоздействияискусства;осознаниева

жностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения;пониманиеценнос

тиотечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

инародноготворчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдениеправил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным, 

информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшиецели;умениеприниматьсебяидругих, не 

осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других,умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированностьнавыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другогочеловека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решениипрактических 

задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни;уважение 

ктрудуирезультатамтрудовойдеятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний 

изсоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачвобластиокружающейсреды,планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающейсреды;повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэ

кологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружаю

щейсреде;осознаниесвоейроликакгражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической 

исоциальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленност

и. 

Всфереценностинаучногопознания:ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунау

чныхпредставленийобосновныхзакономерностяхразвития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной исоциальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средствомпознания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности,установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствов

атьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

иприроднойсреды:освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основных 

социальныхролей,соответствующихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественного



676  

поведения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы,сформированн

ыепопрофессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другойкультурной среды; открытость опыту и знаниям других; повышение уровня 

своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться 

удругихлюдей,умениеосознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенциииз

опытадругих;осознаватьдефицитысобственныхзнанийикомпетентностей, планировать свое 

развитие; умение анализировать и выявлятьвзаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия 

сучетомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглоба

льных последствий. 

 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями:использовать 

вопросы как исследовательский инструмент познания; применятьразличные методы, 

инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

илиданныхизисточниковсучетомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев;выбирать,ан

ализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредстав

ления;находитьсходныеаргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) вразличных информационных источниках; самостоятельно выбирать 

оптимальнуюформупредставленияинформации;оцениватьнадежностьинформациипокритериям, 

предложенным педагогическим работником или 

сформулированнымсамостоятельно;эффективно систематизировать информацию. 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:воспринимат

ьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщения;выража

тьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах;пониматьнамерениядругих,проявлятьуважител

ьноеотношениексобеседникуивкорректнойформеформулироватьсвоивозражения;входедиалогаи

(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныена

решениезадачии 

поддержаниеблагожелательностиобщения;сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучаст

никовдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьпримене

ния групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по еедостижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и 

результатсовместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруко

водить,выполнятьпоручения,подчиняться;планироватьорганизацию совместной работы, 

определять свою роль (с учетом предпочтений 
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ивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленами команды, 

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

иные); выполнять свою часть работы, 

достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординироватьсвоидействияс 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продуктпо критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостиже

ниерезультатов,разделять сферуответственности. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными 

действиями:ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятие 

решения в группе, принятие решений группой); делать выбор и братьответственность за 

решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации 

ирефлексии;объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоцен

куприобретенномуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшей ситуации; оценивать 

соответствие результата цели и 

условиям;выявлятьианализироватьпричиныэмоций;ставитьсебянаместодругогочеловека, 

понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выраженияэмоций; осознанно 

относиться к другому человеку, его мнению; признавать своеправо на ошибку и такое же право 

другого; принимать себя и других, не 

осуждая;открытостьсебеидругим;осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

освоенияпрограммывнеурочнойдеятельности 

«Разговорыоважном»представленысучетомспецификисодержанияпредметныхобластей,ккоторы

мимеетотношениесодержаниекурсавнеурочнойдеятельности:Русскийязык:совершенствованиера

зличныхвидовустнойиписьменнойречевойдеятельности;формированиеуменийречевоговзаимоде

йствия:созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненныхнаблюдений,личныхв

печатлений, чтения учебно-научной, художественнойи научно-

популярнойлитературы;участиевдиалогеразныхвидов:побуждениекдействию,обменмнениями,за

просинформации,сообщениеинформации;овладениеразличнымивидами чтения

 (просмотровым ознакомительным, изучающим,

 поисковым);формулированиевопросовпосодержаниютекстаиответовнаних;подробная

,сжатаяивыборочнаяпередачавустнойиписьменнойформесодержаниятекста;выделениеглавнойи

второстепеннойинформации,явнойискрытойинформациивтексте;извлечениеинформацииизразл

ичныхисточников,ееосмыслениеи 

оперированиеею. 

Литература:пониманиедуховно-

нравственнойикультурнойценностилитературыиеероливформированиигражданственностиипатр

иотизма,укрепленииединствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации;понимание 
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специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличийхудожественноготекстаоттекстанаучного,делового,публицистического;овладениеумени

ямивоспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное,пониматьхудожеств

еннуюкартинумира,отраженнуювлитературныхпроизведениях,сучетомнеоднозначностизаложен

ныхвниххудожественныхсмыслов;овладениеумениемпересказыватьпрочитанноепроизведение, 

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

прочитанному произведению и формулировать вопросы ктексту; развитие умения участвовать в 

диалоге о прочитанном произведении, вдискуссии на литературные темы, соотносить 

собственную позицию с 

позициейавтораимнениямиучастниковдискуссии;даватьаргументированнуюоценкупрочитанном

у. 

Иностранныйязык:умениесравнивать,находитьсходстваиотличиявкультуреитрадицияхн

ародовРоссии идругихстран. 

Информатика:освоениеисоблюдениетребованийбезопаснойэксплуатациитехническихсре

дствинформационно-коммуникационныхтехнологий;умениесоблюдать сетевой этикет, базовые 

нормы информационной этики и права 

приработесприложенияминалюбыхустройствахивсетиИнтернет,выбиратьбезопасныестратегиип

оведениявсети. 

История:соотноситьсобытияисторииразныхстранинародовсисторическими периодами, 

событиями региональной и мировой истории, событияистории родного края и истории России; 

определять современников историческихсобытий, явлений, процессов; умение выявлять 

особенности развития культуры,быта и нравов народов в различные исторические эпохи; 

умение рассказывать 

обисторическихсобытиях,явлениях,процессахисторииродногокрая,историиРоссииимировойист

ориииихучастниках,демонстрируяпониманиеисторическихявлений,процессовизнаниенеобходи

мыхфактов,дат,историческихпонятий;умениевыявлятьсущественныечертыихарактерныепризна

киисторическихсобытий,явлений,процессов;умениеустанавливатьпричинно-

следственные,пространственные,временныесвязиисторическихсобытий, явлений, процессов 

изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) сважнейшимисобытиямиXX-

началаXXIвв.;умениеопределятьиаргументироватьсобственнуюилипредложеннуюточкузренияс

опоройнафактическийматериал,втомчислеиспользуяисточникиразныхтипов;приобретение 

опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной ирелигиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей 

современногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивз

аимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур;уважениякисторическомунаследиюнаро

довРоссии. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о 
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социальныхсвойствахчеловека,особенностяхеговзаимодействиясдругимилюдьми,важностисемь

икакбазовогосоциальногоинститута;охарактерныхчертахобщества;осодержанииизначениисоциа

льныхнорм,регулирующих 

общественные отношения; о процессах и явлениях в экономической, социальной,духовной и 

политической сферах жизни общества; об основах конституционногостроя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовомстатусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

осистемеобразованиявРоссийскойФедерации;обосновахгосударственнойбюджетнойиденежно-

кредитной,социальнойполитики,политикивсферекультуры и образования, противодействии 

коррупции в Российской 

Федерации,обеспечениибезопасностиличности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризмаи

экстремизма;умениехарактеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-нравственные ценности 

(в том числе защита человеческой жизни, прав исвобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы 

моралиинравственности,гуманизм,милосердие,справедливость,взаимопомощь,коллективизм, 

историческое единство народов России, преемственность историинашей Родины); умение 

сравнивать (в том числе устанавливать основания 

длясравнения)деятельностьлюдей,социальныеобъекты,явления,процессывразличныхсферахобщ

ественнойжизни,ихэлементыиосновныефункции;умениеустанавливать и объяснять взаимосвязи 

социальных объектов, явлений, процессовв различных сферах общественной жизни, их 

элементов и основных 

функций,включаявзаимодействияобществаиприроды,человекаиобщества,сферобщественной 

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясенийисоциально-

экономическихкризисоввгосударстве;умениеиспользоватьполученныезнаниядляобъяснения(уст

ногоиписьменного)сущности,взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 

умение с опоройна обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальныйопыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и 

нормсвоеотношениекявлениям,процессамсоциальнойдействительности;умениеанализировать,о

бобщать,систематизировать,конкретизироватьикритическиоценивать социальную информацию, 

соотносить ее с собственными знаниями оморальном и правовом регулировании поведения 

человека, личным социальнымопытом; умение оценивать собственные поступки и поведение 

других людей сточкизренияихсоответствияморальным,правовымиинымвидамсоциальных 

норм,экономическойрациональности;осознаниенеприемлемостивсехформантиобщественного 

поведения; осознание ценности культуры и традиций народовРоссии. 

География:освоениеиприменениесистемызнанийоразмещениииосновныхсвойствахгеогр

афическихобъектов,пониманиеролигеографиивформированиикачестважизничеловекаиокружаю
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щейегосредынапланетеЗемля, в решении современных практических задач своего населенного 

пункта,Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи 

устойчивогоразвития;умениеустанавливатьвзаимосвязимеждуизученнымиприродными,социаль

нымииэкономическимиявлениямиипроцессами,реальнонаблюдаемымигеографическимиявления

миипроцессами;умениеоцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловекаикомпонентовп

риродывразныхгеографическихусловияхсточкизренияконцепции устойчивогоразвития. 

 

Тематическое планирование



 

 

Темы Основноесодержан

ие 

Деятельностьшкольников 

Деньзнаний Знакомство с проектамиРоссийскогообщества«Знание». 

Возможности,   которыепредоставляют проекты общества 

«Знание»дляобучающихсяр

азличныхвозрастов. 

Участиевовступительнойбеседе.Просмотрроликаонеобходимостизнаний 

для жизненногоуспеха. 

Участие в мотивационной беседе о чертах характера, которыеприсущи 

людям с активной жизненной позицией, о мечтах и отом,какможно их 

достигнуть. 

Там,гдеРоссия Родина—

нетолькоместорождения.Ис

тория,культура,научныедос

тижения:чеммыможемгорд

иться? 

УчастиевовступительнойбеседеоРоссии.ПросмотрроликаоРоссии. 

Интерактивнаявикторина. 

Чемполезныфенологическиенаблюдения.Ихрольвжизничеловека. 

Зоя. 

К 100-летию со 

днярождения 

ЗоиКосмодемьянс

кой 

Зоя Космодемьянская – 

её 

подвигбессмертен,еёимяста

лосимволоммужества и 

стойкости, а жизнь 

служитпримеромбеззаветно

йпреданностиОтечеству,ист

инойлюбвиксвоейРодине. 

Участиевовступительнойбеседе.Просмотрвидеороликаожизни и 

подвигеЗои. 

Участиевбеседеотом,каквоспитываютсячертыличностигероя. 

ПодвигЗоибылподвигомрадижизнибудущихпоколений.В 

защитувсего,чтолюбилаэтамолодаядевушка.Просмотринтерактивнойкарты,б

еседаосохранениипамятниковгероям. 



 

Темы Основноесодержан

ие 

Деятельностьшкольников 

Избирательная 

системаРоссии(3

0летЦИК) 

Право избирать и быть 

избраннымгарантировано

 К

онституциейРоссийскойФе

дерациикаждомугражданин

унашейстраны. 

Жизнь,свобода,праваибл

агополучие граждан 

является 

однойизглавныхценностей,

апроявлениегражданскойпо

зиции,желаниеучаствовать 

в развитии своего 

города,региона,страны– 

достойноуважения. 

Участиевовступительнойбеседе.ПросмотрвидеороликаобисторииЦент

ральнойизбирательной комиссии. 

Обсуждениеситуаций,возникающихвсвязисголосованиемивыборами. 

Выполнение интерактивного задания «Избирательная 

системавРоссии». 

День 

учителя

(советни

ки 

повоспи

танию) 

Ценностьпрофессииучит

еля.Советник по 

воспитанию – проводникв 

мир возможностей, которые 

создалогосударстводлякажд

огоребенкавстране,наставн

ики«старшийтоварищ»,пом

огающийкакобъединитьшко

льныйколлективвдружнуюк

оманду,такивыстроитьличн

уютраекториюразвитиякаж

дому 

ребенку. 

Просмотрвидеоролика. 

Участиевкоманднойработе:какимдолженбытьсовременныйУчитель?(с

озданиекластера). 

Участие в дискуссии на одну из предложенных тем: «Если быя был 

учителем, какими качествами обладал…, как относился 

быкученикам…,какготовилсякзанятиям…,какиевспомогательныесредств

аиспользовалдляпроведенияуроков?»; 

«Чемможетпомочьсоветникповоспитанию?» 



 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

О 

взаимоотношения

х 

вколлективе(Всем

ирный 

деньпсихического 

здоровья,профила

ктикабуллинга) 

Вусловияхинформационны

хперегрузок,разнообразиябыст

рорешаемыхзадач,экономичес

койнестабильности,стрессыста

линеотъемлемойсоставляюще

йжизничеловека.Ониприводят

кдепрессивному состоянию, 

которое, 

всвоюочередь,можетпривести

кпроблемамфизическогоздоро

вья,конфликтам  с

 близкими,н

еуверенности,озлобленности.З

нанияотом,какналадитьотноше

ниявколлективе, сохранить  своепсихическоездоровье,каксмотретьнамирпозитивно,какнестатьжертвой 

«травли»,исамомунеопуститься

до 

«травли»других,необходимывс

ем. 

Мотивационнаябеседаовзаимосвязифизическогоипсихическогоздоров

ья. 

Игра «Верю - не верю» о стереотипах в отношении здоровья 

издоровогообраза жизни. 

Просмотр отрывков из мультфильмов и фильмов, 

обсуждениеих.Беседаобуллинге,егопричинахивреде,которыйонпричиняе

тчеловеку. 

Мастер-класс«Магияигры»,входекоторогошкольникиучаствуют в 

игровых упражнениях, помогающих снять стресс 

ипсихологическоенапряжение,выплеснутьнегативныеэмоции. 

Мозговойштурм«Моиправилаблагополучия»,входекоторого 

школьники составляют список лайфхаков класса о том,как подростку 

справляться со стрессами, излишним давлениемвзрослых. 

Итоговаярефлексивнаябеседа,входекоторойшкольникиобсуждаютхар

актеристикиидеальногоколлектива,вкоторомимбылобы комфортно 

находиться. . 

По ту сторону 

экрана.115летки

новРоссии 

Развитиеотечественногоки

ноотражаетнетолькоосновные

вехиразвитиястраны,ноимодел

ируетобразеебудущего.Кино,н

арядуслитературойитеатром,п

озволяетчеловекуувидетьсебя,

какв«зеркале»,соотнестисвоип

оступкиспоступкамигероев,

 анализировать ирефлексировать,приобретатьновыезнания,знакомитьсясмиромпрофессий,  с творчествомталантливыхлюдей,систориейи 

культуройстраны. 

Мотивационная беседа о любимых мультфильмах

 икинофильмах,жанрах кино. 

Просмотрвидеороликаобисториироссийскогоигровогокино. 

Обсуждениеролика. 

Беседаобудущемкинематографавцифровуюэпоху. 

Интерактивнаяигра,входекоторойшкольникиназываютмультфильм 

или фильмпо егоотрывку. 

Игра«Ты-актер»,гдедетипробуютсебявролиактеровнемого кино. 

Итоговая беседа о возможности создания

 собственногофильмао классе, 

сделанногорукамишкольников. 



 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Деньспецназа Подразделения 

 спе

циальногоназначения 

(спецназ) в России 

имеютособуюзначимость,онио

лицетворяютслужение 

Отечеству, мужество и 

силудуха,

 бес

примерное 

самопожертвование, 

 готовность

мгновенно прийти на помощь 

Родине.Военнослужащиеспец

назаобладаютособыми

 профессион

альными,физическими 

 и

 моральным

качествами,    являются    

достойным 

примеромнастоящегомужчины. 

Участиевовступительнойбеседе,просмотрвидеороликаовидахподраздел

енийспециальногоназначениявРоссии. 

Участиевобсуждении:«Качестваличностибойцаспецназа». 

Выполнение интерактивного задания «Что важнее

 дляспецназовца– ум или сила?» 

День 

народ

ногоед

инства 

Смутноевремявисториина

шейстраны.Самозванцы—

однаизпричинпродолжавшейс

я 

Смуты.Ополчениевоглавескня

земДмитриемПожарскимиземс

кимстаростойКузьмойМинины

м. 

Примерыединениянародан

етольков войне 

УчастиевовступительнойбеседеопоявлениипраздникаДеньнародногоед

инства. 

Знакомство с исторической справкой о событиях Смутноговремени. 

Работа в группах: если бы вы жили в Смутное время, в чем 

выбыувиделипричиныпоявлениянародныхополчений?Обменмнениями. 

Дискуссия о том, что 4 ноября 1612 года воины 

народногоополченияпродемонстрировалиобразецгероизмаисплоченности 

всего народа вне зависимости от 

происхождения,вероисповеданияиположениявобществе.Дискуссияотом,ко

гда 

ещелюдичувствуют, чтоимнадообъединяться? 



 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Россия: взгляд 

вбудущее. 

Технологический 

суверенитет / 

цифроваяэкономик

а / новыепрофессии 

Технологический     

 суверенитетрешает    задачи      обеспечениябезопасности,  получения   энергии,продовольственной   независимости,транспортной   связности.    Логикаразвития  экономики 

 

 предполагаетзащиту     и       формированиевысокотехнологичных   отраслей свысокой долей   интеллектуальныхвложений.    Развитие      цифровойэкономи

ки           

 предполагаетвыстраи

вание             

 системыэкономическ

их,     социальных

 икультурныхотношен

ий,основанныхна

 использовании     

 цифровыхинформаци

онно-

коммуникационныхтехнологи

й.   Появление    

 новыхпрофессийсвяза

носцифровизациейэкономики,       движением    ктехнологическомусуверенитету. 

Беседа о сущности понятий «суверенитет», 

«технологическийсуверенитет»,«цифровая экономика». 

Просмотр видеоролика о цифровых технологиях, вошедших 

всовременную жизнь многих россиян, в экономику, образование 

икультурустраны.Дискуссия,входекоторойшкольникивысказываютсвоимнен

ияовозможностяхирисках,которыепоявляютсявсвязиспроникновениемискусс

твенногоинтеллектавомногиесферынетолькоэкономики,ноикультуры,образов

ания,спорта. 

Игра-викторина«Языкнедлявсех»,входекоторойшкольники знакомятся с 

новыми понятиями в области цифровыхтехнологийис профессиями 

будущего. 

Интерактивноепутешествиепогородупрофессийбудущего,входекоторогош

кольникизнакомятсясдвенадцатьюнаправлениямипрофессиональнойдеятельн

ости,которыеохватывают50 перспективныхпрофессий. 

Рефлексивнаябеседа,входекоторойпедагогпроситшкольниковзавершитьне

которыеизпредложений,например: 

«Самоебольшоеоткрытие,котороеясделалнаэтомзанятии–это 

…»;«Все говорят,чтобезцифры сегодняшняя жизньпростоневозможна, я с 

этим утверждением …»; «Если у меня спросят,готовли я учитсявсю свою 

жизнь,тоя отвечу…» 

О 

взаимоотношени

ях 

всемье(Деньмате

ри) 

Мама — важный человек в 

жизникаждого.Материнскаял

юбовь—простаяи 

безоговорочная. 

Легколибытьмамой? 

Участиевигре«Незаконченноепредложение»,вовремякоторой каждый 

школьник продолжает предложение «Первое,чтоприходит вголову,когдая 

слышуслово«мама» …» 

Участиевгрупповомобсуждениислучаевнедопониманиямами детей. 

Поискпричинэтоговпроцессегрупповойработы. 

Участиевбеседео том,чтоделаетнаших мамсчастливыми 



 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Что такое 

Родина?(регион

альный 

иместныйкомп

онент) 

Что для каждого человека 

означаетслово «Родина»? Это 

родители, семья,дом, друзья, 

родной город, регион, всянаша 

страна и народ. Чувство 

любви ксвоей Родине человек 

несет в себе 

всюжизнь,этоегоопораиподдер

жка.Родина–

этонепростотерритория, 

это, прежде всего то, что мы 

любим иготовызащищать. 

Участиевбеседеотом,когдакаждыйизнасчувствовалгордостьпривидегосуд

арственныхсимволовнашейстраны.Какова региональная символика? Что 

означают элементы герба,флага? 

Знакомство с традициями народов, живущих на территорииРоссии. 

Участие в дискуссии отом, что объединяет людей 

разныхнациональностейводнойстране,чтоимвэтомпомогает? 

Мывместе ИсториясозданияКрасного

Креста.Особенности

 вол

онтерскойдеятельности.Волон

терствовРоссии 

ЗнакомствошкольниковсинформациейосозданиивМеждународногоКомит

етаКрасного Креста. 

Участие в обсуждении вопроса: действительно ли созданиеименно этой 

организации можно считать началом волонтерскогодвижения? 

Работавгруппахпосоставлениюспискаособенностейволонтерскойдеятельн

ости. 

Обменисториямиизжизниоволонтёрскойдеятельности 

Главныйзаконстр

аны 

ЗначениеКонституциидляг

ражданстраны.Знаниеправивы

полнениеобязанностей. 

Ответственность — 

этоосознанноеповедение 

Участие  во   вступительной   беседе   о   значении   слова 

«конституция»иожизнибезконституции. 

Участие в обсуждении ситуаций, в которых было нарушениеправили 

невыполнениеобязанностей. 

Участиевигре«Незаконченноепредложение»,вовремякоторойкаждыйшкол

ьникпродолжаетпредложение«НужнознатьКонституцию, потому что…» 

Участиевдискуссииобосознанномповедениииличнойответственности 



 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Героинашеговрем

ени 

Россия—

странасгероическимпрошлым. 

Современные герои — 

ктоони?Россия начинается 

сменя? 

Участие во вступительной беседе о непростой судьбе 

нашейстраны, о войнах, которые выпали на долю народа и о 

героизметех,кто вставал наее защиту. 

Участиевдискуссииотом,естьлиместогероизмусегодня? 

Обсуждениемненийшкольников. 

Участиевигре«Качествасовременногогероя» 

Новогодние 

семейныетрадици

и 

разныхнародовРос

сии 

Новый год — праздник 

всей 

семьи.Новогодниесемейныетр

адиции.Новогодниеприметы. 

Различныетрадициивстреч

иНовогогодауразныхнародовР

оссии. 

Игра «Вопрос из шляпы» (Все ли вы знаете о Новом 

годе?)Участиевдискуссии«Поделисьновогоднейтрадицией, 

котораяобъединяетнародынашейстраны». 

Участиевбеседеотом,чточащевсегомымечтаемоматериальных 

подарках, но есть ли что-то, что мы хотели быизменитьвсебев Новом 

году? 

Участиевразговореоновогоднихприметах,подарках. 

ОтАдоЯ. 

450 лет "Азбуке" 

ИванаФёдорова 

Способы передачи 

информации 

допоявленияписьменности.Раз

ницамежду азбукой и 

букварем. 

«Азбука»,напечатаннаяИвано

мФедоровым: 

«Радискорогомладенческогона

учения». 

 

Беседа о разных способах передачи 

информации.Блиц-

опрос«ИнтересныефактыобАзбуке». 

Эвристическаябеседа«Перваяпечатная«Азбука»:вчемособенности

». 

Интерактивныезадания,связанныессодержанием«Азбуки». 

Налоговаяграмотно

сть 

Современныйчеловекдолж

енобладать

 функц

иональнойграмотностью, в 

том числе 

налоговой.Длячегособираютна

логи?Чтоониобеспечивают для 

граждан? Выплатаналогов–

обязанностькаждого 

гражданинаРоссийскойФедерац

ии. 

Беседаотом,чтотакоеналоговаясистема. 

Блиц-опрос «Для чего государству необходим 

бюджет?».Беседа«Праваиобязанностиналогоплательщика». 

Интерактивноезадание«Создайираспределибюджет». 



 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Непокоренные. 

80летсодняполног

оосвобожденияЛен

инградаот 

фашистскойблока

ды 

Голод, морозы, 

бомбардировки —

тяготыблокадногоЛенинграда.

Блокадный паек. Способы 

выживанияленинградцев. 

О провале планов 

немецких 

войск.Огероизмесоветских

воинов, 

освободившихгороднаНеве. 

Участие в блиц-опросе «Что вы знаете о блокаде 

Ленинграда;какимобразомгородпопалвкольцо;зачемГитлерхотелзахва

титьгород;почемуЛадожскоеозероназываютдорогойжизни;чемсталопо

лноеосвобождениеЛенинградаотфашистскойблокадыдлявсейстраны,д

ляходаВеликойОтечественнойвойны?» 

Беседа о том, что помогало людям выстоять в осажденномгороде. 

Работа в парах с дальнейшим обобщением: почему 

планамГитлеранесуждено было сбыться? 

СоюзникиРоссии Ктотакойсоюзник?Какиеоб

язанностионнасебяпринимает,

какимиобладаетправами?Чтод

аетзаключениесоюзногодогово

радлягосударств?СоюзникиРо

ссии–

государства,которыеразделяю

типоддерживаютнашиобщиетр

адиционныеценности,уважают

культуру,стремятсякукреплен

июсоюзныхгосударствиподдер

живают 

их. 

Беседаогосударствах-союзникахРоссийскойФедерации. 

Блиц-опрос: «Какие традиционные ценности

 разделяютсоюзники?». 

Дискуссия:праваиобязанностисоюзныхгосударств. 

Вчемзаключаетсясоюзническаяподдержка?ЧтоРоссияделаетдлясою

зников? 



 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

190 лет со дня 

рожденияД.Ме

нделеева. 

Деньроссийскойнау

ки 

Цивилизациябезнаучныхдо

стижений.Научныеитехническ

иедостижениявнашейстране.В

кладроссийскихученыхвмиров

уюнауку. 

Д.И.Менделеевирольегодо

стиженийдля науки. 

Достижения науки в 

повседневнойжизни.Плюсыим

инусынаучно-

техническогопрогресса 

Участиевовступительнойбеседеотом,какойбылабыжизньчеловекабез 

научных достижений. 

Участиевбеседеобосновныхнаучныхитехническихдостиженияхвнашейстране

. 

Участиевинтерактивномзадании«Д.И.Менделеев:нетолькохимия». 

Участие в блиц – опросе «Примеры

 использованиядостиженийнауки вповседневной жизни». 

Работавгруппахсдальнейшимобобщением:«Плюсыиминусынаучно-

технического прогресса» 

Деньпервооткрыва

теля 

Россияявляетсянетолькоса

мойбольшойстранойвмире,кот

оруюзаеепродолжительнуюист

ориюшагзашагомисследовали,

изучали,открывалирусскиезем

лепроходцы.Удивительныеуго

лкинашейстранысегодняможет

открытьдлясебялюбойшкольн

ик. 

Мотивационнаябеседаопервооткрывателях,открытияхиудивительных местах 

России. Мозговой штурм, в ходе которогошкольники за 1 минуту должны 

назвать 15 российских городов;за вторую минуту - 15 российских рек; за третью 

– 15 названийдеревьев,кустарников ицветов,которыерастутв их регионе. 

ПросмотриобсуждениевидеороликаРусскогогеографическогообществаорусс

ких землепроходцах. 

Игра«Свояигра»,вкоторойразыгрываютсявопросыобуникальныхместахРосси

и иихпервооткрывателях. 

Рефлексивнаябеседасошкольниками,впроцессекоторойонипродолжаютпредл

ожения,началокоторыхпроизноситпедагог: 

«Я никогда не знал, что …»; «Если бы я делал пост в социальныхсетях по 

итогам нашего сегодняшнего разговора, то я назвал 

быего…»;«Каждыйможетстатьпервооткрывателем,потомучто 

…». 



 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

День 

защитникаОтечества. 

280 лет со дня 

рожденияФедораУшакова 

ДеньзащитникаОтечества:историческ

иетрадиции.Профессиявоенного:ктоеёвы

бираетсегодня. 

Смекалкаввоенномделе.280-

летиесоднярождениявеликогорусскогофл

отоводца, 

 командующегоЧе

рноморскимфлотом(1790—

1798);командующего русско-

турецкойэскадрой в Средиземном море 

(1798—

1800),адмирала(1799)Ф.Ф.Ушакова. 

Участиевинтеллектуальнойразминке«ЧтовызнаетеоДнезащитника

Отечества». 

Участиевдискуссииопричинахвыборапрофессиивоенного. 

Участиевработевпарах:знакомствоспримерамивоенныхдействий,в 

которыхвыручаласмекалка. 

Историяисовременность:урокиадмиралаУшакова. 

Участиевбеседеотом,какжителиРоссиивыражаютсвоюблагодарност

ь защитникамОтечества 

Как найти свое место 

вобществе 

Что нужно для того, чтобы 

найтидрузейисамомубытьхорошимдруго

м? Примеры настоящей 

дружбы.Чтонужнодлятого,чтобысоздатьх

орошуюсемьюисамомубытьхорошимсемь

янином.ПоддержкасемьивРоссии.Чтонуж

но,чтобынайтисвоепризваниеистатьнасто

ящим профессионалом. 

Поддержка

 профессиональногос

амоопределенияшкольниковвРоссии. 

Проблематизирующаябеседаотрехслагаемыхуспешнойсамореализа

циичеловекавобществе:дружбе,семьеипрофессии. 

Выступление федерального спикера (о примерах и 

способахсамореализациичеловекавразличныхсферахобщественнойжиз

ни). 

Рефлексивнаябеседа«Моебудущее»,входекоторойшкольникиобсуж

даютвопросыотом,какнайтихорошихдрузей,как найти 

спутника/спутницу жизни, чем руководствоваться ввыборепрофессии. 

Групповаяработа«Чтоявозьмуссобойвовзрослуюжизнь?»,в ходе 

которой школьники в каждой группе из набора карточеквыбирают 5 и 

аргументируют всему классу свой выбор. В набормогут входить, 

например, карточки «умение готовить», 

«умениедружить»,«умениеучиться»,«знатьязыки»,«умениешутить»и 

т.д. 



 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Всемирный 

фестивальмолоде

жи 

Всемирный фестиваль молодежи –

2024. Сириус – федеральная 

площадкафестиваля.Историческиефакты

появлениявсемирногофестивалямолодеж

иистудентов.Фестивали,которыепроходи

ливнашейстране. 

Групповая работа по созданию кластера

 «Всемирныйфестивальмолодежи». 

ИсторическаясправкаобисториивозникновенияВсемирногофестива

лямолодежи. 

Беседа«Эмблемыисимволыфестивалей». 

Дискуссия «Всемирный фестиваль молодежи – 2024

 вподробностях». 

«Первым 

деломсамолеты». 

Огражданскойавиации 

Легендарнаяисторияразвитияроссийск

ойгражданскойавиации.Героизм 

конструкторов, инженеров илетчиков-

испытателей

 первых

российскихсамолетов.Мировыерекордыр

оссийскихлетчиков. 

Современное авиастроение. 

Профессии,связанныесавиацией. 

Проблематизирующая беседа «Почему человек всегда 

хотелподнятьсявнебо?»,входекоторойобсуждаютсясобытия,связанные

спервымипопыткамичеловека«обрестикрылья». 

Видеороликобисториироссийскойавиации,отпервогополетав1913го

дунапервомвмиречетырехмоторномсамолете 

«Русский витязь» до современных авиалайнеров "Суперджет",МС-

21,Ил-114-300,Ту-214,Ил-96,"Байкал". 

Интерактивная игра «33 ступеньки в небо», в ходе 

которойшкольники знакомятся с легендарными российскими 

пилотами,испытателями,конструкторами. 

Мастер-

класс«Тренажерлетчика»,входекоторогошкольникивыполняютнекотор

ыеупражненияизадания(например,«Компас»,«Часы»идр.)которыепред

лагаютсовременнымпилотам при профотборе. 

Рефлексивнаябеседа«Ямогустатькемзахочу,илиуженет?»,в ходе 

которой подростки рассуждают об ограничениях, 

которыенакладываетпрофессияпилота,отом,какможетреализоваться 

мечтаонебе,дажееслинельзястатьлетчиком. 



 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Крым.Путьдомой Красивейший полуостров с 

богатойисторией.ИсторияКрымскогополу

острова.ЗначениеКрыма.Достопримечате

льностиКрыма 

УчастиевбеседеогеографическомположенииКрымасиспользование

мкарты. 

СамостоятельнаяработапоизучениюинформациипоисторииКрыма. 

Работа в группах с обобщением: что с древних 

временпривлекалоразные народывКрымскомполуострове? 

Обменмнениями:чтобывырекомендовалипосетитьвКрыму 

Россия - 

здороваядерж

ава 

Здоровыйобразжизни–

приоритетноенаправлениевбольшинствег

осударствмира.Основныесоставляющиез

доровья.Современныепроекты,связанные

со 

здоровьем. 

Дискуссия «Основные правила здорового образа 

жизни».Групповаяработа:составление памяткиоЗОЖ. 

Дискуссия«Следуешьмоде–

вредишьздоровью»(отату,пирсинге,энергетиках и т.д.). 

Цирк! Цирк! Цирк!(К 

Международномудню

цирка) 

Цирк как фантазийное и 

сказочноеискусство.ЦирквРоссии,Истори

яцирка,цирковыединастииРоссии.Знамен

итыенавесьмирроссийскиесилачи,дрессир

овщики,акробаты,клоуны,фокусники.Цир

ковыепрофессии. 

Просмотр видеоролика об истории цирка в России, начиная 

спервого стационарного цирка, построенного в Петербурге в 

1877году. 

Беседаосовременномцирке,причинахегопопулярностиудетейивзрос

лых,овидахцирковогоискусства(клоунаде,акробатике, эквилибристике,

 гимнастике,

 жонглировании,эксцентрике,иллюзионизме,пантомим

е,дрессировкеживотных). 

Мастер-

класс«Фокусздесьисейчас»,входекоторогошкольникиразучиваютнеско

лько простыхфокусов. 

Видео-викторина«Клоун»,входекоторойшкольникизнакомятся 

великими российскими клоунами (Юрий Никулин,ОлегПопов, 

ЮрийКуклачев, ВячеславПолунин). 

Рефлексивная беседа о том, как важно уметь 

поддерживатьоптимизмвсебеи в окружающих. 



 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

«Я вижу 

Землю!Этотаккрас

иво». 

Главныесобытиявисториипокоренияк

осмоса.Отечественныекосмонавты-

рекордсмены. 

Подготовкакполёту—

многолетнийпроцесс. 

Художественный фильм «Вызов» -

героизмперсонажейиреальныхлюдей. 

Участие во вступительной беседе об основных 

историческихсобытияхвкосмонавтике.Самостоятельнаяработавгруппа

х:найтивинтернетеинформациюокосмонавтеисделатьсообщениедляод

ноклассников(ГерманТитов,ВалентинаТерешкова,АлексейЛеонов,Све

тланаСавицкая,ВалерийПоляков, Елена Кондакова, Сергей Крикалев, 

Геннадий Падалка,АнатолийСоловьев). 

Участие в беседе о трудном процессе подготовки к 

полёту.Обсуждениефильма«Вызов»-

вчемзаключалсягероизмглавныхдействующихлици актрисы 

ирежиссерафильма. 

215-летие со 

днярожденияН.В.Гоголя 

НиколайГоголь–

признанныйклассикрусскойлитературы,а

вторзнаменитых«Мертвыхдуш», 

«Ревизора», «Вечеров на хуторе 

близДиканьки». Сюжеты, герои, 

ситуацииизпроизведенийНиколаяГоголяа

ктуальныпо сейдень. 

Проблематизирующая беседа «Классик есть классик», в 

ходекоторой школьники обсуждают, какие сюжеты, герои, 

ситуацииизпроизведенийГоголяможнобылоназватьсовременными. 

Игра «Закончифразу,ставшуюкрылатой»,в ходе которойшкольники 

продолжают знаменитые фразы из произведений Н.Гоголя. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники по 

отрывкамизтелеспектаклей,кинофильмов,иллюстраций,созданныхпоп

роизведениям Николая Гоголя, называют произведение и 

егоглавныхгероев. 

Дискуссия, в ходе которой школьники обсуждают фразу 

И.А.Гончарова«Он,смешаисмеясь, невидимо плакал…». 

Экологичноеп

отребление 

Экологичноепотребление—

способпозаботитьсяосохранностипланет

ы.Экологическиепроблемыкакследствия

 безответственногоп

оведениячеловека. 

Соблюдатьэко-правила—нетаксложно 

Участиевовступительнойбеседеобэкологическомпотреблении.Обсу

ждениеэкологическихпроблем,существующих в России, и роли людей 

в их появлении, поискирешений. 

Работа в группах по составлению общего списка эко-

правил,которыелегко может соблюдать каждый 
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Темы Основноесодержани

е 

Деятельностьшкольни

ков 

Трудкрут ИсторияПраздникатруда. 

Труд—

этоправоилиобязанностьчело

века? 

Работамечты.Жизненнова

жныенавыки 

ВступительнаябеседаобисторииПраздникат

руда. 

Участиевдискуссии:«Труд—

этоправоилиобязанностьчеловека?» 

Мозговойштурм—

обсуждениекритериевработымечты. 

Блиц-

опрос«Владеетеливыэлементарнымитрудовы

минавыками?» 

Урокпамяти История появления 

праздника ДеньПобеды. 

Поисковое движение 

России.МогилаНеизвестного

Солдата.Семейныетрадициип

разднованияДняПобеды.Бесс

мертныйполк 

Участиевовступительнойбеседеобистории

появленияпраздника День Победы. Участие в 

беседе о том, что заставляеттысячичеловек 

заниматьсяпоискоми захоронением 

останковпогибшихзащитниковОтечества? 

Обмен мнениями: есть ли в вашей семье 

традиция 

отмечатьДеньПобеды?Участвуетлисемьявшес

твияхБессмертногополка? 

Будьготов! 

Ко дню 

детскихо

бществе

нныхорг

анизаци

й 

19 мая 1922 года — день 

рожденияпионерскойорганиз

ации.Цельеёсозданияидеятел

ьность.Распадпионерскойорг

анизации.Причины,покоторы

мдети объединяются 

Участиевовступительнойбеседеопионерско

йорганизации. 

Участиевдискуссииотом,какоедолжнобыт

ьдетскоеобщественноеобъединение,чтобывам

захотелосьвнеговступить. 

Участиевмозговомштурмеповыдвижению

причин,покоторымдети объединяются. 

Участие в беседе о том, какие бывают 

детские общественныеобъединения 

Русский язык. 

Великийимогучи

й. 

225 со дня 

рожденияА.С.

Пушкина 

НеизвестныйПушкин. 

Творчество

 Пушкинаоб

ъединяетпоколения.ВкладА.

С.Пушкинав 

формирование

 со

временноголитературногорус

скогоязыка. 

Брейн- ринг «Узнай произведение по 

иллюстрации».Историческаясправка«Мал

оизвестныефактыизжизниА.С. 

Пушкина». 

Эвристическая беседа «Мы говорим 

на языке 

Пушкина».Интерактивныезаданияна

знаниерусскогоязыка. 

 

 

Рабочая программакурса внеурочной деятельности  « Россия- мои горизонты» 

 

1. Пояснительнаязаписка 

 

 

Примернаярабочая   программа  курса    внеурочной   деятельности    

«Билетвбудущее»(такжеименуемый«Россия–моигоризонты»,далее–Программа)составленанаоснове: 

– Федеральногозакона от29декабря2012г. №273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации», 
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– Федеральногозаконаот24июля1998г.№124-ФЗ«Обосновныхгарантияхправребенка 

вРоссийской Федерации», 

– Федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщего 

образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного Приказом 

МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации от31мая2021г.№287, 

– Федеральногогосударственногообразовательногостандартасреднегообщего образования 

(далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерстваобразованияинауки Российской 

Федерации от17 мая2012г.№413, 

– Федеральной образовательной программы основного общего образования(далее–

ФОПООО),утвержденнойприказомМинистерствапросвещенияРоссийской Федерации от18 

мая2023г.№ 370, 

– Федеральнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования(далее–

ФОПСОО),утвержденнойприказомМинистерствапросвещенияРоссийской Федерации от18 

мая2023г.№ 371, 

– Методическихрекомендаций пореализациипроекта«Билет 

вбудущее»попрофессиональнойориентацииобучающихся6-

11классовобразовательныхорганизацийРоссийскойФедерации,реализующихобразовательныепрогр

аммыосновногообщегоисреднегообщегообразования(письмоМинистерствапросвещенияРоссийско

йФедерации от25апреля2023 г.№ДГ-808/05), 

– Методическихрекомендацийпореализациипрофориентационногоминимума для 

образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующихобразовательныепрограммыосновногообщегоисреднегообщегообразования 

(письмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот01июня2023г. 

№АБ-2324/05). 

ВСтратегии    развития    воспитанияв Российской    Федерации   на периоддо    2025     года1     

одним     из    направлений     является    трудовое     воспитаниеипрофессиональное 

самоопределение,котороереализуетсяпосредством 

«воспитанияу детейуваженияк труду и людям труда,трудовым достижениям;содействия 

профессиональному самоопределению, приобщения детей к социальнозначимойдеятельности 

дляосмысленноговыборапрофессии». 

НастоящаяПрограмма    разработана    с    целью    реализации    комплекснойи систематической 

профориентационнойработыдляобучающихся6-11классовна основе апробированных материалов 

Всероссийского проекта «Билет в будущее»(далее– проект). 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерацииот 05 июля2022г. 

№ТВ-1290/03«О направленииметодическихрекомендаций»2об организации внеурочной 
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деятельности в рамках реализации обновленного 

ФГОСОООвнеурочнаядеятельностьрассматриваетсякакнеотъемлемаячастьобразовательногопроцес

са.Подвнеурочнойдеятельностьюследуетпониматьобразовательнуюдеятельность,направленнуюнадо

стижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновныхобразовательныхпрограмм(предметных,метап

редметныхиличностных),осуществляемуювформах,отличныхотурочной. 

Основноесодержание:популяризациякультурытруда,связьвыборапрофессиис персональным 

счастьем и развитием экономики страны; знакомство с 

отраслямиэкономики,втомчислерегиональными,национальнымииэтнокультурнымиособенностямин

ародов   РоссийскойФедерации,профессиональными   

навыкамиикачествами;формированиепредставленийоразвитииидостиженияхстраны;знакомствосми

ромпрофессий;знакомствоссистемойвысшегоисреднего 

 
1 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержденная 

РаспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая2015г.№996-р) 
2Методическиерекомендациипоорганизациивнеурочнойдеятельностиврамкахреализацииобновленн

ыхфедеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего 

образования,утвержденныхприказамиМинпросвещенияРоссииот31мая2021г.№286«Обутверждении

федеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразования»и№287«

Обутверждениифедерального государственного образовательного стандартаосновногообщего 

образования» 

профессиональногообразованиявстране;созданиеусловийдляразвитияуниверсальныхучебныхдейств

ий(общения,работывкоманде 

ит.п.);созданиеусловийдляпознанияобучающимсясамогосебя,своихмотивов,устремлений,склонност

ейкакусловийдляформированияуверенностивсебе,способностиадекватно 

оцениватьсвоисилыивозможности. 

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересовипотребностейобучающихсяцелесообразноотводитьодинакадемическийчас(далее–час) 

внеделю(34 часа вучебныйгод). 

СодержаниеПрограммыучитываетсистемнуюмодельсодействиясамоопределениюобучающихсяобщ

еобразовательныхорганизаций,основаннуюнасочетаниимотивационно-

активизирующего,информационно-обучающего,практико-ориентированного        и        

диагностико-консультативного        подходовкформированиюготовности 

кпрофессиональномусамоопределению. 

Программадолжна,втомчисле,обеспечиватьинформированностьобучающихся 

обособенностяхразличныхсферпрофессиональнойдеятельности,втомчисле  с  

учетомимеющихсяпотребностей    впрофессиональных кадрахна местном, региональном и 

федеральном уровнях; организацию 

профессиональнойориентацииобучающихсячерезсистемумероприятий,проводимыхобщеобразовате



697 
 

льнымиорганизациями. 

ВцеляхобеспеченияреализацииПрограммыдолжнысоздаватьсяусловия,обеспечивающие 

возможность развития личности, ее способностей, 

удовлетворенияобразовательныхпотребностейиинтересов,самореализации обучающихся. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

должнаобеспечивать,втомчислеинформационноесопровождениепроектированияобучающимися 

планов продолжения образования и будущего профессиональногосамоопределения. 

Часть занятий (не более 17 из 34 часов) может быть заменена на 

региональныйкомпонент.Содержаниеиметодическоеобеспечениезанятийрегиональногокомпонента

должнобытьутвержденорегиональныморганомисполнительнойвластивсфереобразованияисогласова

нысФондомГуманитарныхПроектов(федеральным 

оператором реализации профориентационного минимума) и размещено на 

цифровомресурсефедеральногооператора.Методическиерекомендациипоразработкерегионального 

компонентапредставлены в Приложении1кПрограмме. 

 

 

2. Целиизадачиизучениякурсавнеурочнойдеятельности«Билетвбудущее» 

 

Цель:формированиеготовностикпрофессиональномусамоопределению(далее–

ГПС)обучающихся6–11классовобщеобразовательныхорганизаций. 

Задачи: 

– содействиепрофессиональномусамоопределениюобучающихсяобщеобразовательныхор

ганизаций; 

– формированиерекомендацийдляобучающихсяпопостроениюиндивидуальнойобразовате

льно-профессиональной  траектории  в    

зависимостиотуровняосознанности,интересов,способностей,доступныхимвозможностей; 

– информированиеобучающихсяоспецификерынкатрудаисистемепрофессионального    

образования     (включая     знакомство     с     перспективнымиивостребованнымипрофессиями 

иотраслямиэкономикиРФ); 

– формирование у обучающихся навыков и умений   карьерной 

грамотностиидругихкомпетенций,необходимыхдляосуществлениявсехэтаповкарьернойсамонавига

ции, приобретения и осмысления профориентационно значимого 

опыта,активногоосвоенияресурсовтерриториальнойсредыпрофессиональногосамоопределения, 

самооценки успешности прохождения профессиональных 

проб,осознанногоконструированияиндивидуальнойобразовательно-

file:///C:/Users/student/AppData/Local/Temp/Rar$DIa5476.33595/Программа-ВД-Россия-мои-горизонты.docx%23_bookmark45
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профессиональнойтраекториииееадаптациясучетомимеющихсякомпетенцийивозможностейсреды; 

– формированиеценностногоотношенияктрудукакосновномуспособудостижения 

жизненного благополучия, залогу егоуспешного профессиональногосамоопределения 

иощущенияуверенностив завтрашнемдне. 
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3. Местоиролькурсавнеурочнойдеятельности«Билетвбудущее»вплане 

внеурочнойдеятельности 

 

НастоящаяПрограммаявляетсячастьюобразовательныхпрограммосновногоисреднегообщегообразов

ания и состоитиз: 

– планируемыхрезультатовосвоениякурсавнеурочнойдеятельности, 

– содержаниякурсавнеурочнойдеятельности, 

– тематическогопланирования. 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных 

задачприпереходеобучающихся с 6по11 классы. 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 6-9 

классовосновногообщегообразованияи10-11классовсреднегообщегообразования. 

Программарассчитанана34часа(ежегодно). 

Программа состоит из профориентационных занятий, посвященных изучениюотраслей экономики, 

профориентационных диагностик (диагностика 

склонностей,диагностикаГПС,диагностикаспособностей,личностныхособенностейидр);рефлексивн

ыхзанятий,моделирующихонлайн-профпробвконтентно-

информационныйкомплекс«Конструкторбудущего»3на базеПлатформы4. 

Программавнеурочнойдеятельностиможетбытьдополненавариативнымкомпонентомнаусмотрениео

бщеобразовательнойорганизации,включающим:проектную деятельность обучающихся, 

профориентационное тестирование, беседы,дискуссии,мастер-

классы,коммуникативныеделовыеигры;консультациипедагога 

 

 
3Контентно-информационныйкомплекс(КИК)«Конструкторбудущего»–

цифровойинструментвобластипрофориентации, который обеспечивает наличие у педагога-

навигатора персонального рабочего пространства на базеплатформы «Билет в будущее» (далее – 

Платформы) по формированию профориентационных мероприятий в классе.Контент КИК 

содержит в себе материалы: вводного (мотивационного) урока; тематических 

профориентационныхзанятий по возрастным категориям с 6 по 11 класс; виртуальной выставки 

(мультимедийной экспозиции «Лабораториябудущего»вонлайн-

формате);«виртуальныхпрофпроб»(моделирующихонлайн-

пробнабазеПлатформы);профориентационнозначимогоконтентадлявнеурочнойдеятельностииоснов

ныхобразовательныхпредметов,работысродителями; рефлексивногозанятия. 
4Платформа–многофункциональнаяинформационно-сервиснаяонлайн-

платформа,накоторойразмещаютсяпрофориентационныематериалы,профориентационнаяонлайн-

диагностика,атакжепроисходиторганизациявнутренних процессов реализации проекта 

профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее» (далее –

Проекта):регистрацияучастников,педагогов-

навигаторов,региональныхоператоровишкол,гдеразмещаетсярасписаниемероприятий,реализуетсяпр
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ограммадополнительногопрофессиональногообразования(ДПО,илиповышениеквалификации)дляпе

дагогов-навигаторов. Размещена по адресуhttps://bvbinfo.ru/. 
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ипсихолога;конкурсыпрофориентационнойнаправленности(вт.ч.чемпионаты 

«Абилимпикс»,«Профессионалы»идр.);занятия«Шоупрофессий». 

Программадлякаждогоклассаможетбытьреализованавтечениеодногоучебногогодасошкольниками6-

11классов,еслизанятияпроводятся1развнеделю,втечение учебногогодавпериоды: сентябрь–

декабрь,январь–май. 

 

4. Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности 

«Билетвбудущее» 

 

 

4.1. Личностныерезультаты 

 

 

4.1.1 ДляФГОСООО: 

Всферегражданскоговоспитания: 

– готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

своихправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругих людей; 

– готовность   к    разнообразной    совместной    деятельности,    

стремлениеквзаимопониманиюи взаимопомощи. 

Всферепатриотическоговоспитания: 

– осознание   российской   гражданской   идентичности   в   

поликультурномимногоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,

истории,культурыРоссийскойФедерации,своего края,народовРоссии; 

– ценностное    отношение    к    достижениям    своей    Родины    –    

Россииисобственногорегиона,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдо

стижениям народа. 

Всфередуховно-нравственноговоспитания: 

– ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора. 

Всфереэстетическоговоспитания: 

– восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов, 

пониманиеэмоциональноговоздействияискусства; 

осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения; 

– осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникацииисамовыражениядляпредставителей многихпрофессий; 

– стремлениектворческомусамовыражениювлюбойпрофессии; 

– стремлениесоздаватьвокругсебяэстетическипривлекательнуюсредувне зависимости от 
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той сферы профессиональной деятельности, которой школьникпланируетзаниматься вбудущем. 

В   сфере    физического    воспитания,    формирования    культуры    

здоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

– осознаниенеобходимостисоблюденияправилбезопасностивлюбойпрофессии,втомчисле

навыковбезопасного поведениявинтернет-среде; 

– ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни; 

– способностьадаптироватьсякстрессовымситуациям,вызваннымнеобходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный 

опытивыстраиваядальнейшиецели,связанныесбудущейпрофессиональнойжизнью; 

– сформированность навыка рефлексии, признаниесвоегоправа на ошибкуитакогоже 

правадругогочеловека. 

Всферетрудовоговоспитания: 

– осознаниеважноститрудолюбия,обучениятруду,накоплениянавыковтрудовойдеятельнос

тинапротяжениижизнидляуспешнойпрофессиональнойсамореализациивроссийском обществе; 

– установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и 

социальнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтак

огорода деятельность; 

– интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода; 

– осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого; 

– готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

– уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

– осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойобразовательнойтраекторииижизненных

плановсучѐтомличныхиобщественныхинтересовипотребностей. 

Всфереэкологическоговоспитания: 

– повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическ

ихпроблемипутей ихрешения; 

– осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту 

илиинуюпрофессиональнуюдеятельность,инеобходимостиминимизацииэтогоущерба; 

– осознаниесвоейроликакответственногогражданинаипотребителявусловиях 

взаимосвязиприродной,технологическойисоциальной сред. 

Всферепониманияценностинаучногопознания: 

– овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознания 
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мира; 

– овладение основными навыками исследовательской деятельности 

в процессе изучения мира профессий, установка на осмысление собственного 

опыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияцелииндивидуального 

иколлективногоблагополучия. 

 

4.1.2.ДляФГОССОО: 

Всферегражданскоговоспитания: 

– осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

иправопорядка; 

– сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственного 

члена российскогообщества. 

Всферепатриотическоговоспитания: 

– осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

– ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческомуиприродномунаследи

ю,памятникам,традициямнародовРоссии,достижениямРоссиивнауке, 

искусстве,спорте,технологияхи труде; 

– сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоем

ународу,чувстваответственностипередРодиной,гордостизасвойкрай,своюРодину,свойязыкикульту

ру,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии. 

Всфередуховно-нравственноговоспитания: 

– способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьна 

морально-нравственныенормыи ценности. 

Всфереэстетическоговоспитания: 

– способность воспринимать различные виды искусства, традиции

 итворчествосвоегоидругихнародов,ощущатьэмоциональноевоздействиеискусства; 

– готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачества

творческой личности; 

– эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехнического 

творчества,спорта,труда и общественных отношений. 

Всферетрудовоговоспитания: 

– готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

– готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,способ

ностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакуюдеятельность; 

– интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознанны
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йвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы; 

– готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни. 

Всфереэкологическоговоспитания: 

– сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-

экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблем; 

– умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемых 

действий,предотвращатьих; 

– планирование и осуществление действий в окружающей среде на основезнанияцелей 

устойчивого развитиячеловечества. 

Всфереценностинаучногопознания: 

– совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредствавзаимодействия 

междулюдьми и познания мира; 

– осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлятьпроектнуюиисследов

ательскуюдеятельностьиндивидуальноивгруппе; 

– сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего 

осознаниюсвоегоместавполикультурноммире. 

4.2. Метапредметныерезультаты 

4.2.1. ДляФГОСООО: 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

– выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

– самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов

решения,выбиратьнаиболееподходящийсучетомсамостоятельно выделенныхкритериев); 

– с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

врассматриваемых фактах,данныхи наблюдениях; 

– предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 
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– делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключе

нийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи изаданныхкритериев; 

– выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхв

идови формпредставления; 

– находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитуже 

идею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; 

– самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации,предназначенн

уюдля остальныхобучающихсяпоПрограмме. 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

– восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисцелямииусловиямиобщения; 

– выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

– распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций исмягчатьконфликты, вестипереговоры; 

– пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректн

ойформе формулироватьсвои возражения; 

– входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыв

атьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

– сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразлич

ие исходствопозиций; 

– публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования,прое

кта); 

– пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешениик

онкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействияприр

ешениипоставленнойзадачи; 

– выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюи

координироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды. 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

– выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

– самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешен

ияучебнойзадачисучетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредла

гаемыевариантырешений; 

– делатьвыборибратьответственностьзарешение; 
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– владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

– даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

– учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебно

йзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшейситуации; 

– вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,

установленных ошибок,возникших трудностей; 

– уметьставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого. 

 

4.2.2. ДляФГОССОО: 

Всфереовладенияуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

– владеть навыками получения информации из источников разных 

типов,самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформацииразл

ичныхвидовиформпредставления; 

– самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеевсесторонне

; 

– выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях; 

– анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критическиоцениватьихдостоверность,прогнозироватьизменение вновых условиях; 

– использовать средства информационных и коммуникационных 

технологийврешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребов

анийэргономики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,нор

минформационнойбезопасности; 

– разрабатыватьпланрешенияпроблемысучетоманализаимеющихсяматериальныхинемате

риальныхресурсов. 

Всфереовладенияуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

– владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия; 

– развернутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковых средств; 

– распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты; 

– выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучетомобщихинтересови 

возможностейкаждого члена коллектива; 

– осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтвор
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чествоивоображение,бытьинициативным; 

– пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

– приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоее

достижению:составлятьпландействий,распределятьроли 

сучетоммненийучастников,обсуждатьрезультатысовместнойработы. 

Всфереовладенияуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

– самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьи

формулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситуациях; 

– самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучетомимеющихсяресурсов,собствен

ныхвозможностейипредпочтений; 

– делать осознанныйвыбор, аргументировать его,брать ответственностьзарешение; 

– владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимысли

тельныхпроцессов,их результатовиоснований; 

– давать оценку новымситуациям,вносить коррективыв 

деятельность,оцениватьсоответствие результатов целям; 

– оцениватьприобретенныйопыт. 

 

 

5. Содержаниекурсапопрофориентации«Билетвбудущее»5 

 

 

Тема1.Вводныйурок«МояРоссия–моигоризонты»(обзоротраслейэкономическогоразвитияРФ– 
счастьевтруде)(1 час) 

 

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития.Культура труда, связь 

выбора профессии с персональным счастьем и 

экономикойстраны.Познавательныецифрыифактыоботрасляхэкономическогоразвития,профессиона

льных навыков и качеств, востребованных в будущем. Формированиепредставлений о развитии и 

достижениях страны в следующих сферах: медицина 

издоровье;архитектураистроительство;информационныетехнологии;промышленность и добыча 

полезных ископаемых; сельское хозяйство; транспорт илогистика; наука и образование; 

безопасность; креативные технологии; сервис иторговля; предпринимательствои финансы. 

 

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своѐ 

будущее»(введениевпрофориентацию) (1 час) 

 

В6классе: тематическое содержание занятия построено на обсуждении 

иосознаниитрехбазовыхкомпонентов,которыенеобходимоучитыватьпривыборе: 
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5Темы3,6и11имеютразныеназваниеисодержаниедляобучающихся, непринимающихучастиевпроекте 

«Билетвбудущее», иобучающихся-участниковпроекта«Билет вбудущее». 

– «ХОЧУ»–вашиинтересы; 

– «МОГУ»–вашиспособности; 

– «БУДУ»–

востребованностьобучающегосянарынкетрудавбудущем.6Информированиеобучающихсяопрофесс

ияхспостепеннымрасширениемпредставлений о мире профессионального труда в общем: 

формирование 

системногопредставленияомирепрофессийизначимоститрудовойдеятельности,например,какразлич

ныекачестваилинавыкимогутпо-разномуреализовыватьсявразныхпрофессиональных

 направлениях. Помощь в выборе увлечения, в

 которомобучающийсяможетреализоватьсвоиинтересы,развиватьвозможностиипомогать 

окружающим.Поискдополнительныхзанятийиувлечений. 

В7классе:тематическоесодержаниезанятияпредполагаетзнакомствосразличнымипрофессиональным

исредамиипрофессиямичерезпроектнуюдеятельность. 

Информированиеобучающихсяоразнообразиисредисовременныхпрофессий: формирование 

представлений о взаимосвязи деятельности различныхспециалистов при достижении общего 

результата, решение проектных заданий спрофориентационным компонентом, работа в школьных 

проектных командах дляпоискаипрезентациипроектныхрешений. 

Обучающимсяпредстоит предложить проектные решения 

потематическимнаправлениямивиртуальногогородапрофессий«Профиград»:выбратьпроблемудляре

шения, сформировать проектную задачу, сформировать команду профессионаловизразных 

профессий, предложитьипрезентоватьрешение. 

В8классе:занятиезнакомитобучающихсясразнообразиемнаправленийпрофессиональногоразвития,в

озможностямипрогнозированиярезультатовпрофессиональногосамоопределения.Назанятиираскрыв

аютсясуществующиепрофессиональныенаправления,вариантыполученияпрофессиональногообразо

вания(уровни образования). 

Актуализация       процессов        профессионального        самоопределения. 

Информированиешкольникововидахпрофессиональногообразования(высшее 

 

6ОснованонаидеяхроссийскихпрофориентологовЕ.А.Климова,Н.С.Пряжникова,Н.Ф.Родичева 
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образование/среднеепрофессиональноеобразование).Помощьшкольникамвсоотнесенииличныхкачес

твиинтересовснаправлениямипрофессиональнойдеятельности. 

В 9 классе: формирование представлений о преимуществах обучения как 

ворганизацияхвысшегообразования(ВО,вузы),такиворганизацияхсреднегопрофессионального 

образования (СПО). Актуализация представлений о 

возможныхпрофессиональныхнаправленияхдляучащихся.Повышениепознавательногоинтересакфил

ософиивыбораипостроениюсвоейперсональнойкарьернойтраекторииразвития. 

В10классе:входезанятияобучающиесяполучаютинформациюпоследующимнаправлениям 

профессиональнойдеятельности: 

– естественно-научноенаправление; 

– инженерно-техническоенаправление; 

– информационно-технологическоенаправление; 

– оборонно-спортивноенаправление; 

– производственно-технологическоенаправление; 

– социально-гуманитарноенаправление; 

– финансово-экономическоенаправление; 

– творческоенаправление. 

Информированиеобучающихсяобособенностяхрынкатруда.«Проигрывание»вариантоввыбора(альте

рнатив)профессии.Формированиепредставленияокомпетентностномпрофилеспециалистовизразных

направлений.Знакомствосинструментамиимероприятиями профессионального выбора. 

В 11 классе: занятие направлен помочь выпускникам взглянуть на различныежизненные сценарии 

и профессиональные пути, которые ждут их после окончанияшколы. Через призму разнообразия 

вариантов развития событий будет раскрыта итема разнообразия выбора профессий в различных 

профессиональных 

направлениях.Формированиепредставленияовыборе,развитииивозможныхизмененияхвпостроении 

персонального карьерного пути. Формирование позитивного 

отношенияивовлеченностиобучающихсяввопросысамоопределения.Овладениеприемами 

построениякарьерныхтраекторийразвития.Актуализациязнанийповыборуобразовательной 

организации: организации высшего образования (ВО, вузы) 

илиорганизациисреднегопрофессиональногообразования(СПО)какпервогошагаформированияперсо

нальногокарьерногопути. 

 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разборрезультатов(1 час) 

 

Дляобучающихся,непринимающихучастиевпроекте«Билетвбудущее»,доступна 
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профориентационнаядиагностика №1«Мойпрофиль». 

Профориентационнаядиагностикаобучающихсянаинтернет-

платформеprofmin.bvbinfo.ru(длянезарегистрированныхучастников)позволяетопределитьтребуемый

объемпрофориентационнойпомощиисформироватьдальнейшуюиндивидуальнуютраекториюучастия

впрограммепрофориентационнойработы. 

Методика«Мойпрофиль»–

диагностикаинтересов,котораяпозволяетрекомендоватьпрофильобученияинаправленияразвития.Ме

тодикапредусматривает 3 версии: для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. Тест реализуется в 

формекейсов,времяпрохождения–

около15минут.Поитогамдиагностикирекомендуетсяпроведениеконсультациипополученнымрезульт

атам(виндивидуальномилигрупповомформате). 

 

Тема3.Профориентационнаядиагностика№1«Моипрофсреды»иразборрезультатов(1 час) 

 

Дляобучающихся-

участниковпроекта«Билетвбудущее»доступнапрофориентационнаядиагностика№1«Моипроф

среды»(обязательнадляпроведения)7. 

Профориентационнаядиагностикаобучающихсянаинтернет-

платформеhttps://bvbinfo.ru/(длязарегистрированныхучастниковпроекта)позволяетопределитьтребуе

мыйобъемпрофориентационнойпомощиисформировать 

 

 
7Проведениедиагностикивозможносприменениемэлектронногообученияидистанционныхобразов

ательныхтехнологий. 

дальнейшуюиндивидуальнуютраекториюучастиявпрограммепрофориентационнойработы. 

Методика«Моипрофсреды»–онлайн-диагностикапрофессиональныхсклонностей и направленности 

обучающихся. В результатах обучающийся 

получаетрекомендациипопостроениютрекавнутрипроекта«Билетвбудущее»(«Профессиональныхсре

д»).Методикапредусматривает3версии–для6-7,8-9и10-11 классов. Методика реализуется в форме 

кейсов, время прохождения – около 15минут. 

Поитогамдиагностикирекомендуетсяпроведениеконсультациипополученным результатам (в 

индивидуальном или групповом формате). 

Возможнопроведениеконсультацииспомощьювидеозаписиготовойконсультации(доступнойучастни

кампроекта«Билетвбудущее»наинтернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

 

Тема4.Профориентационноезанятие«СистемаобразованияРоссии»(дополнительноеобразовани

е,уровнипрофессиональногообразования,стратегиипоступления)(1час) 

 

В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с системой общего образования РФ ипонятием 
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«дополнительное образование для школьников», обсуждают значение 

ивозможности,которыедаетобразованиекаждомучеловеку,учатсяподбиратьдополнительное 

образование для решения разных задач, в том числе для 

подготовкикбудущемупрофессиональномувыбору. 

В8-9классе:обучающиесязнакомятсяспонятием«профессиональноеобразование» и его уровнями, 

учатся соотносить профессии и уровень образования,который требуется для их освоения, узнают об 

условиях поступления, 

длительностиобучения,результатахобразованиявучрежденияхсреднегоивысшегопрофессионального 

образования. 

В10-

11классе:обучающиесязнакомятсясосновнымиэтапамиподборапрофессиональногообразования,узна

ют,чтотакоеспециальностьипрофильобучения,учатсячитатькодыспециальностей,обсуждаютосновн

ыеошибки,которыеделаютшкольникиприподборепрофессионального образования. 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

наукииобразования»(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта«Билетв будущее» по 

профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника)(1 час) 

 

Профессиональнаяпробакаксредствоактуализациипрофессиональногосамоопределенияобучающихс

я.ЗнакомствосключевымиотраслевыминаправлениямиэкономикиРоссийскойФедерацииирешениеон

лайн-проб(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач 

спомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложений-

симуляторовнаплатформепроекта«Билетвбудущее»:https://bvbinfo.ru/).Формированиепредставлений

окомпетенцияхиособенностяхпрофессий,необходимыхдляосуществленияконкретной 

профессиональнойдеятельности. 

Профессиональнаяпробапопрофессииучителя,приуроченнаякГодупедагогаинаставника,врамкахкот

оройобучающимсянеобходимопройтипоследовательностьэтапов8: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифровогоартефакта). 

 

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на 

выбор:импортозамещение,авиастроение,судовождение,судостроение,леснаяпромышленность)

(1 час) 

 

Дляобучающихся,непринимающихучастиевпроекте«Билетвбудущее»,рекомендуетсяПрофори

ентационноезанятие «Россиявделе» (часть1). 

Просвещениеобучающихсяиформированиепознавательногоинтересаквыбору профессий в 
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современной экономике нашей страны. Демонстрация 

перечнятехнологическихниш,вкоторомроссийскиенаучно-техническиедостижения 

 
8 Для педагогов-навигаторов Всероссийского проекта «Билет в будущее» будет доступна 

вариативность для выбораонлайн-проб в цифровом инструменте проекта «Конструктор 

будущего». Для формирования программы онлайн-

пробрекомендовановпервоезанятиевключитьпрофессиональную 

пробупопрофессиивсференаукииобразования. 

активно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики, и 

современемрезультатэтойработызайметдостойноеместонетольконароссийском,ноимировомрынке,ф

ормируяустойчивыйтренд:российскиетехнологии–этокачество – безопасность – эффективность. В 

рамках занятия предложены 

следующиеотраслиитематикинавыбор:импортозамещение,авиастроение,судовождение,судостроени

е,лесная промышленность. 

 

Тема6.Профориентационнаядиагностика№2«Моиориентиры»иразборрезультатов(1 час) 

 

Дляобучающихся-

участниковпроекта«Билетвбудущее»доступнапрофориентационнаядиагностика№2«Моиорие

нтиры»(обязательнадляпроведения)9. 

Профориентационнаядиагностикаобучающихсянаинтернет-

платформеhttps://bvbinfo.ru/(длязарегистрированныхучастниковпроекта)позволяетопределитьтребуе

мыйобъемпрофориентационнойпомощиисформироватьдальнейшуюиндивидуальнуютраекториюуча

стиявпрограммепрофориентационнойработы. 

Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей построенияобразовательно-

профессиональной траектории. В 8-11 классах методика направленана оценку ценностных 

ориентиров в сфере самоопределения обучающихся и уровняготовности к профессиональному 

самоопределению. Версия 6-7 классов 

включаеттолькодиагностикуготовностикпрофессиональномусамоопределениюиневключаетдиагнос

тикуценностныхориентиров. 

Поитогамдиагностикирекомендуетсяпроведениеконсультациипополученным результатам (в 

индивидуальном или групповом формате). 

Возможнопроведениеконсультацииспомощьювидеозаписиготовойконсультации(доступнойучастни

кампроекта«Билетвбудущее» наинтернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

 
9 Проведение диагностики возможно с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательныхтехнологий. 

Тема7.Профориентационноезанятие«Россияпромышленная:узнаюдостижениястранывсфереп

ромышленностиипроизводства»(тяжелаяпромышленность,добыча ипереработкасырья) (1 

час) 
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Популяризацияипросвещениеобучающихсянаосновезнакомствасдостижениями страны в сфере 

промышленности и производственных технологий.Знакомство на основе видеосюжетов и интервью 

с экспертами и специалистами вобласти промышленной и смежных технологий. Повышение 

информированности одостижениях и перспективах развития промышленности, направленное на 

решениеважнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях 

исовременномрынкетрудавобласти промышленностиисмежныхотраслей. 

 

Тема8.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювсферепромышленности»(моделирую

щаяонлайн-пробанаплатформепроекта«Билетв будущее» по профессиям на выбор: 

металлург, специалист по аддитивнымтехнологиямидр.)(1 час) 

 

Профессиональнаяпробакаксредствоактуализациипрофессиональногосамоопределенияобучающихс

я.ЗнакомствосключевымиотраслевыминаправлениямиэкономикиРоссийскойФедерацииирешениеон

лайн-проб(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач 

спомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложений-

симуляторовнаплатформепроекта«Билетвбудущее»:https://bvbinfo.ru/).Формированиепредставлений

окомпетенцияхиособенностяхпрофессий,необходимыхдляосуществленияконкретной 

профессиональнойдеятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамкахкоторой 

обучающимсянеобходимопройтипоследовательностьэтапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифровогоартефакта). 

Тема9.Профориентационноезанятие«Россияцифровая:узнаюдостижениястранывоблас

тицифровыхтехнологий»(информационныетехнологии,искусственныйинтеллект,робо

тотехника)(1 час) 

 

Популяризацияипросвещениеобучающихсянаосновезнакомствасдостижениямистранывсферецифро

выхтехнологий.Знакомствонаосновевидеосюжетовиинтервьюсэкспертамииспециалистамивобластис

квозныхцифровыхтехнологий.Повышениеинформированностиодостиженияхиперспективах 

развития цифровизации, направленной на решение важнейших задачразвития общества и страны. 

Информирование о профессиях и современном рынкетрудавобласти цифровойэкономикиисмежных 

отраслей. 

 

Тема10.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювобластицифровыхтехнологий»(моде

лирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта 

«Билетвбудущее»попрофессиямнавыбор:программист,робототехникидр.)(1 час) 

 

Профессиональнаяпробакаксредствоактуализациипрофессиональногосамоопределенияобучающихс
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я.ЗнакомствосключевымиотраслевыминаправлениямиэкономикиРоссийскойФедерацииирешениеон

лайн-проб(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач 

спомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложений-

симуляторовнаплатформепроекта«Билетвбудущее»:https://bvbinfo.ru/).Формированиепредставлений

окомпетенцияхиособенностяхпрофессий,необходимыхдляосуществленияконкретной 

профессиональнойдеятельности. 

Профессиональнаяпробапопрофессиивсферецифровыхтехнологий,врамкахкоторой 

обучающимсянеобходимопройтипоследовательностьэтапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифровогоартефакта). 

Тема11.Профориентационноезанятие«Россиявделе»(часть2)(навыбор:медицина,реабилитация

,генетика)(1час) 

 

Дляобучающихся,непринимающихучастиевпроекте«Билетвбудущее»,рекомендуетсяПрофори

ентационноезанятие«Россиявделе» (часть2,1 час) 

Просвещениеобучающихсяиформированиепознавательногоинтересаквыбору профессий в 

современной экономике нашей страны. Демонстрация 

перечнятехнологическихниш,вкоторомроссийскиенаучно-техническиедостиженияактивно 

внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики и 

современемрезультатэтойработызайметдостойноеместонетольконароссийском,ноимировомрынке,ф

ормируяустойчивыйтренд:российскиетехнологии–этокачество – безопасность – эффективность. В 

рамках занятия предложены следующиеотраслии тематикинавыбор: медицина,реабилитация, 

генетика. 

 

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разборрезультатов(1 час) 

 

Дляобучающихся-участниковпроекта«Билетвбудущее»доступнапрофориентационная   

диагностика   №   3   «Мои    таланты»   (обязательнадляпроведения)10. 

Комплекснаяметодика«Моиталанты»определяетпрофессиональныеинтересыисильныестороныобуч

ающихсясподсвечиванием«зонпотенциала»(талантов),рекомендуемыхотраслейипрофессий.Методик

апредусматриваетверсиидля6-7,8-

9классов,всилуособенностейобразовательныхвозможностейдляданнойнозологии.Рекомендуемпрохо

дитьдиагностикувсопровожденииучителя,родителя,тьюторадляпредотвращенияслучаев,когдауучен

икавозникаютсложностисплатформой, непонимание слов, интерпретации результатов. Также 

рекомендуетсявидео-
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сопровождениедлязнакомствасрезультатамиирекомендациямидляпользователя. 

 

 

 

 
10Проведениедиагностикивозможносприменениемэлектронногообученияидистанционныхобразо
вательныхтехнологий. 

Дляобучающихся–

участниковпроекта«Билетвбудущее»доступнодополнительноетестированиепометодикам«Моивозмо

жности»и«Моиспособности»(проводитсяпожеланиюобучающихся).Дополнительноетестированиеув

еличиваетточностьиполнотурекомендаций.Тестированиепроводитсяврамкахдополнительныхзаняти

йиливдомашнихусловиях.Длятестирования рекомендуется использовать стационарные компьютеры 

или ноутбуки,вслучаеотсутствиятакойвозможностидопускаетсяиспользованиемобильныхустройств. 

 

Тема12.Профориентационноезанятие«Россияинженерная:узнаюдостижения страны в области 

инженерного дела» (машиностроение, транспорт,строительство)(1час) 

 

Популяризацияипросвещениеобучающихсянаосновезнакомствасдостижениямистранывсфереинжен

ерногодела.Знакомствонаосновевидеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области 

инженерной иинжиниринговой деятельности. Повышение информированности о достижениях 

иперспективах развития инженерного дела, направленного на решение важнейшихзадач развития 

общества и страны. Информирование о профессиях и современномрынкетрудавобласти 

инженернойдеятельностиисмежныхотраслей. 

 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженернойсфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее»попрофессиямнавыбор:инженер-конструктор,электромонтеридр.)(1час) 

 

Профессиональнаяпробакаксредствоактуализациипрофессиональногосамоопределенияобучающихс

я.ЗнакомствосключевымиотраслевыминаправлениямиэкономикиРоссийскойФедерацииирешениеон

лайн-проб(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач 

спомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложений-

симуляторовнаплатформепроекта«Билетвбудущее»:https://bvbinfo.ru/).Формированиепредставлений

окомпетенцияхиособенностяхпрофессий,необходимыхдляосуществленияконкретной 

профессиональнойдеятельности. 

Профессиональнаяпробапопрофессиивсфереинженерногодела(инженерии),врамкахкоторойобучаю

щимсянеобходимопройтипоследовательностьэтапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 
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– Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифровогоартефакта). 

 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление 

иобщественнаябезопасность»(федеральнаягосударственная,военнаяиправоохранительная 

службы, особенности работы и профессии в этих службах)(1 час) 

 

В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с основными функциями государства игосударственными 

органами, которые ответственны за реализацию этих 

функций;знакомятсяспонятием«военнослужащий»,видамивойскРФипримерамипрофессий,имеющи

хотношениеквоенномуделу;узнаютовозможностяхиограниченияхработывгосструктурах,вчастности,

обособенностяхвоеннойслужбы:наличие рисков для жизни и здоровья, льгот при поступлении в 

учебные заведения,возможностейпредоставления служебногожильяидр. 

В 8-9 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях иобязанностях 

государства в отношении своих граждан, а также о 

государственныхорганах,которыеответственнызареализациюэтихфункций;знакомятсяспонятием 

«правоохранительныеорганы»исосновнымипрофессиямивсфере,соотносяразличныеведомствасзаня

тымивнихсотрудниками;актуализируютзнанияовозможностях и ограничениях работы в 

госструктурах, в частности, об особенностяхработы вправоохранительныхорганах. 

В 10-11 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях иобязанностях 

государства в отношении своих граждан, а также о государственныхорганах, которые ответственны 

за реализацию этих функций; обучающиеся узнаютоб основных рабочих задачах гражданских 

государственных служащих в 

различныхорганахгосударственногоуправления,узнаюторелевантномобразованиидля  

управленческих позиций в госструктурах и особенностях трудоустройства в 

органыгосударственногоуправления;актуализируютзнанияовозможностяхиограниченияхработы 

вгосударственныхструктурах. 

 

Тема15.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювсфереуправленияибезопасности»(м

оделирующаяонлайн-

пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее»попрофессиямнавыбор:специалистпокибербезопа

сности,юрист идр.)(1 час) 

 

Профессиональнаяпробакаксредствоактуализациипрофессиональногосамоопределенияобучающихс

я.ЗнакомствосключевымиотраслевыминаправлениямиэкономикиРоссийскойФедерацииирешениеон

лайн-проб(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач 

спомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложений-

симуляторовнаплатформепроекта«Билетвбудущее»:https://bvbinfo.ru/).Формированиепредставлений

окомпетенцияхиособенностяхпрофессий,необходимыхдляосуществленияконкретной 

профессиональнойдеятельности. 
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Профессиональная проба по профессии в сфере управления и безопасности, 

врамкахкоторойобучающимсянеобходимопройтипоследовательностьэтапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифровогоартефакта). 

 

Тема16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моѐ будущее–моястрана» (1 час) 

 

Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационныхзанятий. 

Постановкаобразовательных и карьерных целей. Формирование плановобразовательных шагов и 

формулирование карьерной траектории развития. 

Развитиепроектногомышления,рефлексивногосознанияобучающихся,осмысление 

значимости собственных усилий для достижения успеха,

 совершенствованиесубъектнойпозиции,развитиесоциально-

психологическихкачествличности. 

 

Тема17.Профориентационноезанятие«Россияплодородная:узнаюодостиженияхагропромышле

нногокомплексастраны»(агропромышленныйкомплекс)(1 час) 

 

Популяризацияипросвещениеобучающихсянаосновезнакомствасдостижениями страны в сфере 

агропромышленного комплекса (АПК) и 

сельскогохозяйства.Знакомствонаосновевидеосюжетовиинтервьюсэкспертамииспециалистами в 

области сельского хозяйства и смежных технологий. 

ПовышениеинформированностиодостиженияхиперспективахразвитияАПК,направленногонарешени

еважнейшихзадачразвитияобществаистраны.Информированиеопрофессиях и современном рынке 

труда в области экономики сельского хозяйства исмежных отраслей. 

 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрнойсфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее»по профессиям 

навыбор:агроном,зоотехникидр.)(1час) 

 

Профессиональнаяпробакаксредствоактуализациипрофессиональногосамоопределенияобучающихс

я.ЗнакомствосключевымиотраслевыминаправлениямиэкономикиРоссийскойФедерацииирешениеон

лайн-проб(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач 

спомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложений-

симуляторовнаплатформепроекта«Билетвбудущее»:https://bvbinfo.ru/).Формированиепредставлений

окомпетенцияхиособенностяхпрофессий,необходимыхдляосуществленияконкретной 

профессиональнойдеятельности. 
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Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках 

которойобучающимсянеобходимопройтипоследовательностьэтапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифровогоартефакта). 

 

Тема19.Профориентационноезанятие«Россияздоровая:узнаюдостижениястранывобластимеди

циныиздравоохранения»(сфераздравоохранения,фармацевтикаибиотехнологии)(1час) 

 

Популяризацияипросвещениеобучающихсянаосновезнакомствасдостижениями страны в сфере 

медицины и здравоохранения. Знакомство на основевидеосюжетов и интервью с экспертами и 

специалистами в области современноймедицины и смежных технологий. Повышение 

информированности о достижениях 

иперспективахразвитияздравоохранения,направленногонарешениеважнейшихзадач развития 

общества и страны. Информирование о профессиях и современномрынкетруда вобласти 

медициныисмежныхотраслей. 

 

Тема20.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювобластимедицины»(моделирующая   

онлайн-проба   на  платформе   проекта   «Билетв будущее» попрофессиям навыбор:врач 

телемедицины, биотехнолог и др.)(1 час) 

 

Профессиональнаяпробакаксредствоактуализациипрофессиональногосамоопределенияобучающихс

я.ЗнакомствосключевымиотраслевыминаправлениямиэкономикиРоссийскойФедерацииирешениеон

лайн-проб(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач 

спомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложений-

симуляторовнаплатформепроекта«Билетвбудущее»:https://bvbinfo.ru/).Формированиепредставлений

окомпетенцияхиособенностяхпрофессий,необходимыхдляосуществленияконкретной 

профессиональнойдеятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках 

которойобучающимсянеобходимопройтипоследовательностьэтапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифровогоартефакта). 

 

Тема21.Профориентационноезанятие«Россиядобрая:узнаюопрофессияхнаблагообщества»(сфе

расоциальногоразвития,туризмаигостеприимства)(1час) 

 

Популяризацияипросвещениеобучающихсянаосновезнакомствасдостижениями страны в сфере 
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социального развития, туризма и гостеприимства.Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами вобластисоциально-

экономическогоразвития.Повышениеинформированностиодостижениях и перспективах развития 

социальной сферы, направленной на решениеважнейших задач развития общества и страны. 

Информирование о профессиях 

исовременномрынкетрудавобластисоциальнойсферыисмежныхотраслей. 

 

Тема22.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиюнаблагообщества»(моделирующая   

онлайн-проба  на  платформе    проекта    

«Билетвбудущее»попрофессиямнавыбор:менеджерпотуризму,организаторблаготворительных 

мероприятийидр.)(1 час) 

 

Профессиональнаяпробакаксредствоактуализациипрофессиональногосамоопределенияобучающихс

я.ЗнакомствосключевымиотраслевыминаправлениямиэкономикиРоссийскойФедерацииирешениеон

лайн-проб(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач 

спомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложений-

симуляторовнаплатформепроекта«Билетвбудущее»:https://bvbinfo.ru/).Формированиепредставлений

окомпетенцияхиособенностяхпрофессий,необходимыхдляосуществленияконкретной 

профессиональнойдеятельности. 

Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой 

обучающимсянеобходимопройтипоследовательностьэтапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифровогоартефакта). 

 

Тема23.Профориентационноезанятие«Россиякреативная:узнаютворческиепрофессии»(сфера 

культурыиискусства) (1час) 

 

Популяризацияипросвещениеобучающихсянаосновезнакомствасдостижениямистранывсферекульту

рыиискусства.Знакомствонаосновевидеосюжетовиинтервьюсэкспертамииспециалистамивобластикр

еативнойэкономике и творческих индустрий. Повышение информированности о достиженияхи 

перспективах развития креативного сектора экономики, направленных на 

решениеважнейшихзадачразвитияобществаистраны.Информированиеотворческихпрофессиях,совре

менномрынкетрудавданнойобластиисмежных отраслей. 

 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую 

профессию»(моделирующаяонлайн-

пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее»попрофессиямнавыбор: дизайнер,продюсер 

идр.)(1 час) 
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Профессиональнаяпробакаксредствоактуализациипрофессиональногосамоопределенияобучающихс

я.ЗнакомствосключевымиотраслевыминаправлениямиэкономикиРоссийскойФедерацииирешениеон

лайн-проб(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач 

спомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложений-

симуляторовнаплатформепроекта«Билетвбудущее»:https://bvbinfo.ru/).Формированиепредставлений

окомпетенцияхиособенностяхпрофессий,необходимыхдляосуществленияконкретной 

профессиональнойдеятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках 

которойобучающимсянеобходимопройтипоследовательностьэтапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающийэтап(закреплениеполченныхзнаний,получениецифровогоартефакта). 

 

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 

1)(учитель,актер,эколог) (1 час) 

 

Формированиепознавательногоинтересауобучающихсяквопросампрофессиональногосамоопределен

иянаосновевидеосюжетовсизвестнымидлямолодежимедийнымиличностями–

популярнымиблогерами,артистами,ведущими,которые решили воплотить свои детские мечты. В 

формате реалити-шоу на занятиирассматриваютсяследующие профессии (навыбор): 

учитель,актер,эколог. 

 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 

2)(пожарный,ветеринар,повар) (1 час) 

 

Формированиепознавательногоинтересауобучающихсяквопросампрофессиональногосамоопределен

иянаосновевидеосюжетовсизвестнымидлямолодежимедийнымиличностями–

популярнымиблогерами,артистами,ведущими,которые решили воплотить свои детские мечты. В 

формате реалити-шоу на 

занятиирассматриваютсяследующиепрофессии(навыбор):пожарный,ветеринар,повар. 

 

Тема27.Профориентационныйсериалпроекта«Билетвбудущее»(часть1)(1час) 

 

Знакомствоспрофессиямиизразныхпрофессиональныхотраслейчерезинтервьюсреальнымипредстави

телямипрофессий–

героямипервогопрофориентационногосериаладляшкольников.Формированиепознавательногоинтер

еса к вопросам профориентации на основе знакомства с личной историей 
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трудаиуспехагероевсериала,мотивацияипрактическаязначимостьнаосновежизненныхисторий. 

Каждаясериязнакомитс представителями разныхсфер:медицина, 

IT,медиа,бизнес,инженерноедело,различныепроизводства,наукаиискусство. 

Врамкахзанятиярекомендованокпросмотруиобсуждению1-4серии(навыбор),посвященные 

следующимпрофессиям: 

1 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-

Авиадвигатели»,владелецсемейнойфермы«Российскиеальпаки»,шеф-повар ресторана«Peshi». 

2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной 

частипотушениюкрупныхпожаров,второйпилотавиакомпании«Аэрофлот–

Российскиеавиалинии»,полицейский-кинологОтдельногобатальонапатрульно-

постовойслужбыполициинаметрополитене. 

3 серия:инженер-технологотделаанализаэффективностиисборкиавтомобилей компании 

«Камаз», архитектор и руководитель «Архитектурного 

бюроМаликова»,нейробиолог,начальниклабораториинейронаукКурчатовскогокомплексаНБИКС-

природоподобныхтехнологий(НИЦ«Курчатовскийинститут»). 

4 серия:мастеручасткакомпании«ОДК-

Авиадвигатели»,скульптор,руководительКурчатовскогокомплексасинхротронно-

нейтринныхисследований(НИЦ«Курчатовский институт»). 

 

Тема28.Профориентационныйсериалпроекта«Билетвбудущее»(часть2)(1час) 

 

Знакомствоспрофессиямиизразныхпрофессиональныхотраслейчерезинтервьюсреальнымипредстави

телямипрофессий–

героямипервогопрофориентационногосериаладляшкольников.Каждаясериязнакомитобучающихсяс

личнойисториейтрудаиуспеха,мотивируетинесетвсебепрактическую значимость. Каждая серия 

знакомит с представителями разных сфер:медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные 

производства, наука иискусство. 

В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 5-8 серии (навыбор),посвященные 

следующим профессиям: 

5 серия:сварщик,методиствМузееоптики,врачЛФКиспортивноймедицины,реабилитолог. 

6 серия:врач-педиатрПсковскойобластнойинфекционнойбольницы,основательницаконцепт-

стора«Палаты»,основательдома-музея«Этнодом». 

7 серия:сыроварнасемейномпредприятии,операторЧПУвкомпании«ЛобаевАрмс»,учительф

изики,замдиректорашколы «Экотех +». 

8 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки 

изделиймашиностроительногозавода«Тонар»,травматолог-ортопед,клиническийординатор. 
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Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

инженернойсфере»(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее»)(1 

час) 

 

Темы 29-33– серияпрофориентационныхзанятий в формате марафона 

попрофессиональнымпробам:решениеонлайн-

проб(моделирующаяпрофессиональнаяпроба)какпрактико-

ориентированныхзадачспомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложений-

симуляторовнаплатформепроекта«Билетвбудущее»https://bvbinfo.ru/),направленныхнапогружениео

бучающихсявпрактико-ориентированнуюсредуизнакомствосрешениемпрофессиональныхзадач 

специалистовизразличныхпрофессиональныхсред. 

Профессиональнаяпробапопрофессиивсфереинженерногодела(инженерии),врамкахкоторойобучаю

щимсянеобходимопройтипоследовательностьэтапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифровогоартефакта). 

 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

цифровойсфере»(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее»)(1 час) 

 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство срешением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональныхсред. Профессиональная 

проба по профессии в цифровой сфере, в рамках 

которойобучающимсянеобходимопройтипоследовательностьэтапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифровогоартефакта). 

 

Тема31.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювсферепромышленности»(моделиру

ющаяонлайн-пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее»)(1 час) 

 

Профессиональнаяпробакаксредствоактуализациипрофессиональногосамоопределенияобучающихс

я.ЗнакомствосключевымиотраслевыминаправлениямиэкономикиРоссийскойФедерацииирешениеон

лайн-проб(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач 

спомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложений-

симуляторовнаплатформепроекта«Билетвбудущее»:https://bvbinfo.ru/).Формированиепредставлений
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окомпетенцияхиособенностяхпрофессий,необходимыхдляосуществленияконкретной 

профессиональнойдеятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамкахкоторой 

обучающимсянеобходимопройтипоследовательностьэтапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифровогоартефакта). 

 

Тема32.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювсферемедицины»(моделирующаяон

лайн-пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее»)(1 час) 

 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство 

срешениемпрофессиональныхзадачспециалистовизразличныхпрофессиональных 

сред.Профессиональнаяпробапопрофессиивсферемедицины,врамкахкоторойобучающимсянеобходи

мопройтипоследовательностьэтапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифровогоартефакта). 

 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

креативнойсфере»(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее»)(1 час) 

 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство срешением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональныхсред. Профессиональная 

проба по профессии в креативной сфере, в рамках 

которойобучающимсянеобходимопройтипоследовательностьэтапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифровогоартефакта). 

 

Тема34.Профориентационноезанятие«Моѐбудущее–Моястрана»(1 час) 

 

Подведениеитоговзанятийпопрофориентациисучетомприобретенногоопытапопрофессиональнымср

едам,знакомствусрынкомтрудаиотраслямиэкономики,профессиямиитребованиямикним.Развитиеуо

бучающихсяличностногосмыславприобретениипознавательногоопытаиинтересакпрофессиональной
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деятельности.Формированиепредставленияособственныхинтересах и возможностях, образа «Я» в 

будущем. Построение дальнейших шагов вобластипрофессиональногосамоопределения. 



 

 

 

6. Тематическоепланирование 

 

 

Таблица1–Тематическоепланирование 

 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

1. Тема1.Вводныйурок«МояРоссия 

– мои горизонты» (обзоротраслей 

экономическогоразвитияРФ–

счастьевтруде)(1час) 

профориента-

ционноезанятие 

Россия – страна 

безграничныхвозможностей 

ипрофессионального 

развития.Культура труда, связь 

выборапрофессии с 

персональнымсчастьемиэконом

икойстраны. 

Познавательные цифры 

ифакты об 

отрасляхэкономическогора

звития, 

профессиональныхнавыковика

честв, востребованных 

вбудущем. 

Формированиепредставленийо

развитиии 

достиженияхстраны 

вследующихсферах:медицинаиз

доровье;архитектураистроительс

тво; 

информационные 

технологии;промышленность и 

добычаполезныхископаемых;се

льское хозяйство; 

транспортилогистика; наукаи 

Актуализация процессов 

профессиональногосамоопределения на основе 

знакомства спознавательными фактами о 

достижениях изразличных отраслей 

экономического развитиястраны. 

Формирование представлений осовременных 

универсальных компетенциях,предъявляемых 

к специалистам из различныхотраслей. 

Повышение познавательногоинтереса и 

компетентности обучающихся впостроении 

своей карьерной траекторииразвития. 

Просмотрвидеороликов,дискуссии, 

обсуждения,игрыипрактическиезаданияназан

ятие. 

В рамках самостоятельной 

работырекомендуетсяпровестианализполучен

ногоопыта: работа с памятками и 

материаламизанятий,знакомствосонлайн-

инструментом 

«Примерочная 

профессий»https://bvbinfo.ru

/suits. 

– Дляпедагогов-навигаторов, 

принимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»материалыдляпроведениязанятия 



 

образование;безопасность; 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   креативныетехнологии;сервиси 

торговля; 

предпринимательство 

ифинансы. 

доступнывцифровоминструментепроекта 
«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, 
непринимающих участие в проекте «Билет 
вбудущее»,материалыдоступнынацифровойп
латформеprofmin.bvbinfo.ru 

2. Тема 2. 

Тематическийпрофориентационный

урок 

«Откройсвоѐбудущее»(введениевп

рофориентацию) (1час) 

профориента-

ционноезанятие 

В 6 классе: 

тематическоесодержание 

занятия построенона 

обсуждении и осознаниитрех 

базовыхкомпонентов,которыене

обходимоучитыватьпри выборе: 

– «ХОЧУ»—ваши интересы; 

– «МОГУ» — 

вашиспособности; 

– «БУДУ»— 

востребованностьобучающегося

нарынкетрудавбудущем. 

Информирование обучающихсяо 

профессиях с 

постепеннымрасширением 

представлений омире 

профессионального трудав 

общем: 

формированиесистемного 

представления омире профессий 

и значимоститрудовой 

деятельности,например,какразли

чные 
качестваилинавыкимогутпо-
разномуреализовыватьсяв 

Каждомукомпонентупосвященотдельный 
блокзанятия,врамкахкоторогообучающиесядис

кутируют, смотрятвидеоролики, 

выполняютпрактическиезадания. 

Вконцекаждогоблокаобучающимся 

предлагаетсяраздаточныйматериал(чек-лист)с 

рекомендациями (его можно использовать 

вкачестве задания на самостоятельную 

работу).Вопросы, которые ставятся 

передобучающимся: 

– Какраспознатьсвоиинтересы? 

– Какиеспособностимогутпригодитьсяприос

воениипрофессии,икак их развивать? 

– Какие бывают личностные качества, 

ипочему они важны для выбора 

карьерногопути? 

– Как стать в

 будущемвостребованнымспециалист

ом? 

В рамках самостоятельной 

работырекомендуется заполнение чек-

листа,заполнение анкеты саморефлексии 

(дляучастниковпроекта«Билетвбудущее»

),знакомствосонлайн-инструментом 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   разных 

профессиональныхнаправлен

иях. Помощь ввыборе 

увлечения, в 

которомобучающийся 

можетреализовать свои 

интересы,развиватьвозможнос

тии 

помогатьокружающим.Поискд

ополнительных занятий 

иувлечений. 

«Примерочная профессий» на интернет-

платформепроектаhttps://bvbinfo.ru/. 

– Для педагогов-

навигаторов,принимающих участие в 

проекте «Билет 

вбудущее»материалыдляпроведениязанятия

доступнывцифровоминструментепроекта 

«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдоступнынацифровой

платформеprofmin.bvbinfo.ru. 

В7классе:тематическоесо

держаниезанятиеа 

предполагаетзнакомствосра

зличными 

профессиональнымисредамиип

рофессиями через 

проектнуюдеятельность. 

Информирование обучающихсяо 

разнообразии сред 

исовременныхпрофессий: 

формирование представлений 

овзаимосвязи 

деятельностиразличных 

специалистовпри 

достиженииобщегорезультата,ре

шение проектных заданий 

спрофориентационнымкомпоне

нтом,работав 
школьныхпроектныхкомандах 

Информирование обучающихся оразнообразии 

сред и современных профессий:формирование 

представлений о 

взаимосвязидеятельностиразличных 

специалистовпри 

достижение общего результата, 

решениепроектных заданий с 

профориентационнымкомпонентом,работавш

кольныхпроектныхкомандах для решения и 

презентациипроектныхрешений. 

В занятие используются 

демонстрационныеролики, интерактивные 

форматывзаимодействия, дискуссии и 

обсуждения,групповые форматы работы по 

тематическимпроектным командам. Для 

знакомства спроектной деятельностью 

обучающимсяпредлагаетсяформула«5П»: 

Проблема, 

Постановка задачи, Поиск информации 



 

иресурсов,Продукт(решение),Презентация. 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   для поиска и 

презентациипроектныхре

шений. 

Обучающимся 

предстоитпредложить 

проектныерешения по 

тематическимнаправлениями 

виртуальногогородапрофесси

й 

«Профиград»: 

выбратьпроблему для 

решения,сформироватьпр

оектную 

задачу, сформировать 

командупрофессионалов из 

разныхпрофессий,предложитьи 
презентоватьрешение. 

Вкачестведомашнегозаданияобучающиесязна

комятся свиртуальнымгородом 

«Профиград»https://profigrad.bvbinfo.ru/. 

– Для педагогов-

навигаторов,принимающих участие в 

проекте «Билет 

вбудущее»материалыдляпроведениязанятия

доступнывцифровоминструментепроекта 

«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдоступнынацифровой

платформеprofmin.bvbinfo.ru. 



 

В 8 классе: занятие 

знакомитобучающихсясразнооб

разиемнаправленийпрофессион

ального 

развития,возможностямипрогн

озирования 

результатовпрофессионального 

самоопределения. На 

занятиераскрываются 

существующиепрофессиональн

ыенаправления, 

вариантыполучения 

профессиональногообразования 

(уровниобразования). 

Актуализацияпроцессов 

профессиональногос

амоопределения. 

Каждомукомпонентупосвященотдельный 
блокзанятия,врамкахкоторогообучающиесяобм

ениваютсямнениями(дискуссии, 

обсуждения),смотрятвидеоролики, 

выполняют практические задания, 

заполняютанкеты-

подсказки,принимаютучастиевиграхи 

упражнениях,врамкахкоторыхотвечаютнавопр

осы(1 час): 

– Чтотакоепрофессия? 

– Насколькоразнообразенмирпрофессий? 

– Какиесуществуютпрофессиональные
направления? 

– Как выбрать 

соответствующийпрофессиональным 

запросам уровеньобразования? 

Врамкахсамостоятельнойработызаполнениетаб

лицыповидамобразования,знакомство с 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   Информирование школьниково 

видах 

профессиональногообразовани

я (высшееобразование / 

среднеепрофессиональноеобра

зование). Помощьшкольникам 

в соотнесенииличных качеств 

и интересов 

снаправлениямипрофессиональ

ной 

деятельности. 

онлайн-инструментом 

«Примерочнаяпрофессий», заполнение 

анкетысаморефлексии(дляучастниковпро

екта 

«Билет в будущее» на интернет-

платформепроектаhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогов-

навигаторов,принимающих участие в 

проекте «Билет 

вбудущее»материалыдляпроведениязанятия

доступнывцифровоминструментепроекта 

«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдоступнынацифровой 
платформеprofmin.bvbinfo.ru. 



 

В 9 классе: 

формированиепредставлений 

опреимуществах обучения как 

ворганизацияхвысшего 

образования (ВО, вузы), так и 

ворганизацияхсреднегопрофесс

иональногообразования(СПО). 

Актуализация представлений 

овозможных 

профессиональныхнаправления

х дляучащихся. 

Повышение 

познавательногоинтересакфил

ософиивыбораипостроению 

своей 

персональнойкарьернойт

раекторииразвития. 

Просмотр видеороликов о видах 

образования,профессиях и др. Участие в 

дискуссиях иобсуждениях. Заполнение и 

анализ анкет-подсказок.Участиевиграх и 

упражнениях.Назанятие учащиеся смогут 

узнать на реальныхпримерах(1 час): 

– как стать специалистом того или 

иногонаправления; 

– какработаетсистемаполученияп

рофессиональногообразования; 

– о базовом наборе качеств и 

навыков,необходимыхвтойилиинойобразоват

ельнойтраектории; 

– какиеперспективыоткрываетлюбое 

направление после 

полученияпрофессиональногоиливысшегообра

зования. 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

    В рамках самостоятельной 

работырекомендуется работа с анкетами-

подсказками, знакомство с онлайн-

инструментом«Примерочнаяпрофессий»,за

полнение анкеты саморефлексии 

(дляучастников проекта «Билет в будущее» 

наинтернет-платформе 

проектаhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогов-

навигаторов,принимающих участие в 

проекте «Билет 

вбудущее»материалыдляпроведениязанятия

доступнывцифровоминструментепроекта 

«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдоступнынацифровой

платформеprofmin.bvbinfo.ru 

В 10 классе: в ходе 

занятияобучающиеся 

получаютинформацию по 

следующимнаправлениямпро

фессиональной 

деятельности: 

– естественно-

научноенаправление; 

– инженерно-

техническоенаправление; 

– информационно-

технологическоенаправление; 

Знакомствоснаправлениямиосуществляетсяв 

формате видео-обзоров и интервью 

ссостоявшимися представителями каждой 

изпредставленных сфер (профессионалов 

вобласти),которыеподелятся актуальной 

информацией об отраслях и покажут, 

какможно добиться успеха. В рамках 

занятияученикам будут предложены 

задания 

иупражнения,позволяющиелучшепонять 

интересующиеихсферы.Занятиезавершаетсязад

аниемнасамостоятельную работу. 

Врамкахсамостоятельнойработырекомен



 

дуетсяработасбланком«Древо 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   – оборонно-

спортивноенаправление; 

– производственно-

технологическоенаправление; 

– социально-

гуманитарноенаправление; 

– финансово-

экономическоенаправление; 

– творческое 

направление.Информирование 

обучающихсяобособенностяхр

ынкатруда. 

«Проигрывание» 

вариантоввыбора 

(альтернатив)профессии. 

Формированиепредставлени

я окомпетентностном 

профилеспециалистов из 

разныхнаправлений. 

Знакомство 

синструментамии 

мероприятиямипрофессиональног

овыбора. 

профессии», знакомство с онлайн-

инструментом«Примерочнаяпрофессий»,за

полнение анкеты саморефлексии 

(дляучастников проекта «Билет в будущее 

наинтернет-платформе 

проектаhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогов-

навигаторов,принимающих участие в 

проекте «Билет 

вбудущее»материалыдляпроведениязанятия

доступнывцифровоминструментепроекта 

«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдоступнынацифровой

платформеprofmin.bvbinfo.ru. 



 

В 11 классе: занятие 

направленпомочь выпускникам 

взглянутьна различные 

жизненныесценарии и 

профессиональныепути, которые 

ждут их послеокончания школы. 

Черезпризмуразнообразиявариан

товразвитиясобытийбудет 
раскрыта и тема 
разнообразиявыборапрофессийв
различных 

В рамках занятия обучающиеся 

смотрятвидеоролики,принимают 

участиевиграхиупражнениях, дискуссиях и 

обсуждениях.В рамках самостоятельной 

работырекомендованаработасбланком 

«Чемодан/Багаж знаний», знакомство 

сонлайн-инструментом 

«Примерочнаяпрофессий», заполнение 

анкетысаморефлексии(дляучастниковпро

екта 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   профессиональныхнаправления

х. Формированиепредставления 

о 

выборе,развитииивозможныхиз

менениях в 

построенииперсонального 

карьерногопути. 

Формированиепозитивного 

отношения ивовлеченности 

обучающихся 

ввопросысамоопределения. 

Овладение 

приемамипостроения 

карьерныхтраекторий 

развития.Актуализация 

знаний повыбору 

образовательнойорганизац

ии: 

организациивысшегообразо

вания(ВО,вузы)или 

организации 

среднего 

профессиональногообразования 

(СПО) как первогошага 

формированияперсональногокар

ьерного 
пути. 

«Билет в будущее» на интернет-

платформепроектаhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогов-

навигаторов,принимающих участие в 

проекте «Билет 

вбудущее»материалыдляпроведениязанятия

доступнывцифровоминструментепроекта 

«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдоступнынацифровой

платформеprofmin.bvbinfo.ru. 



 

3. Тема3.Профориентационная 
диагностика № 1 «Мой профиль»и 

разборрезультатов(1час) 

Диагностика Для обучающихся, 

непринимающихучастиевпр

оекте«Билетвбудущее», 

доступнапрофориентационнаяд

иагностика № 1 

«Мойпрофиль». 

Профориентационная 
диагностикаобучающихсяна 

Дляобучающихся,непринимающих 

участиевпроекте«Билет 

вбудущее»,доступнапрофориентационная 

диагностика «Мойпрофиль». 

Профориентационная диагностика 

проводитсяна персональном компьютере 

(телефоне) сустойчивымдоступомвИнтернет. 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   интернет-

платформеprofmin.bvbi

nfo.ru 

(длянезарегистрирован

ныхучастников)позволя

ет 

определить требуемый 

объемпрофориентационнойпо

мощии сформировать 

дальнейшуюиндивидуальную 

траекториюучастия в 

программепрофориентационно

й работы.Методика«Мой 

профиль»– 

диагностикаинтересов,котораяпо

зволяет рекомендоватьпрофиль 

обучения инаправления 

развития. 

Методикапредусматривает3 

версии: для 6-7, 8-9 и 10-

11классов. Тест реализуется 

вформекейсов, время 

прохождения – около 15 

минут.По итогам 

диагностикирекомендуется 

проведениеконсультации по 

полученнымрезультатам(виндив

идуальномили 

групповомформате). 

После прохождения 

диагностикирекомендуется провести разбор 

полученныхрезультатовметодики,обративвни

маниена: 

– Шкальный профиль 

профессиональныхинтересов: высокие 

результаты 

(яркиеинтересы)инизкиерезультаты(отсутс

твиеинтересак данной сфере). 

– Рекомендованныепрофильныеклассы. 

– Словесныеописанияинтересов

обучающегося. 

– Рекомендованное 

дополнительноеобразование на 

основе интересовобучающегося. 

Результаты: 

– пониманиеобучающимсясвоих

профессиональных интересов; 

– пониманиеобучающимся 

рекомендованныхемупрофилейобученияидо

полнительногообразования. 

Обучающимся также доступны 

длясамостоятельногопрохожденияследующ

иедиагностическиеметодики: 

– «Включенностьввыборпрофессии»– 

диагностиканаправленанаоценкуготовностиреб

енка к выбору профессии и 

позволяетопределить, насколько ребенок 

погружен ввопросы выбора, готов ли он 

совершать дляэтого необходимые шаги, и как 

представляетсвоивозможности.Диагностиказан

имает 
около7минут. 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

    –«Колледжиливуз»–диагностиканаправлена 

на оценку склонностей, 

которыепомогутопределить,какоеобразование

стоитвыбрать – 

высшееилисреднеепрофессиональноеобразова

ние.Диагностика 
занимаетоколо7минут. 

4. Тема 3. 

Профориентационнаядиагност

ика№1«Мои 

профсреды» и разбор 

результатов(1час) 

онлайн-

проба(моделирующ

аяпрофессиональна

япроба) 

Для обучающихся-

участниковпроекта«Билет 

вбудущее» 

доступнапрофориентационнаяд

иагностика № 1 

«Моипрофсреды» (обязательна 

дляпроведения). 

Профориентационная 

диагностика обучающихся 

наинтернет-

платформеhttps://bvbinfo.ru/ 

(длязарегистрированныхучастн

иковпроекта)позволяетопредел

ить требуемый 

объемпрофориентационной 

помощии сформировать 

дальнейшуюиндивидуальную 

траекториюучастия в 

программепрофориентационно

й работы.Методика «Мои 

профсреды» –онлайн-

диагностикапрофессиональных

склонностейинаправленностио

бучающихся.Врезультатах 
обучающийся 
получаетрекомендациипопост

Перваячастьпрофориентационнойонлайн-

диагностики обучающихся в новом 

учебномгоду 

(1час).Осуществляетсядлянавигациипо 

активностям проекта «Билет в 

будущее».Методика «Мои профсреды» – 

обязательнаядля проведения диагностика в 

рамках участиявпроекте«Билетвбудущее». 

Диагностика 

осуществляется в онлайн-формате (доступна 

вличном кабинете обучающегося – 

участникапроекта), предоставляется 

возможностьпроведения как в 

образовательнойорганизации,таки 

вдомашнихусловиях. 

Профориентационная диагностика 

проводитсяна персональном компьютере 

(телефоне) сустойчивымдоступом 

вИнтернет.После 

диагностики рекомендуется 

проведениеконсультациипополученнымрезул

ьтатам,атакже анализ интерпретаций в 

рамкахсамостоятельной работы. 

Назанятии,посвященномразборурезультатовме

тодики «Мои профсреды», 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/


 

роению рекомендуетсяобратитьвниманиеобучающихся

на: 

1.Шкальныйпрофильпрофессиональныхср

едиописаниярекомендованных сред. 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   трека внутри проекта «Билет 

вбудущее» 

(«Профессиональныхсред»). 

Методикапредусматривает 3 

версии – для6-7,8-9 и10-

11классов. 

Методикареализуетсявформеке

йсов, время прохождения –

около15 минут. 

По итогам 

диагностикирекомендуется 

проведениеконсультации по 

полученнымрезультатам(виндив

идуальномили 

групповомформате). 

Возможно 

проведениеконсультации с 

помощьювидеозаписи 

готовойконсультации 

(доступнойучастникампроект

а«Билетвбудущее»на 

интернет- 
платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

2. Шкальный профиль 

профессиональныхинтересов(склонностей)

обучающегося:покаким шкалам 

результаты высокие (яркиеинтересы), а по 

каким шкалам 

результатынизкие(отсутствиеинтересакисс

ледуемойсфере). 

3. Словесныеописанияинтересов

обучающегося. 

Результаты: 

– пониманиеобучающимсясвоих

профессиональных интересов; 

– рекомендацияпомаршрутупроекта 

«Билетвбудущее»; 

– просмотрвидеозаписиконсультациипор

езультатампрофориентационной 

диагностики; 

– рекомендациипообсуждениюрезультатовт

естирования с родственниками 

испециалистами. 

https://bvbinfo.ru/


 

5. Тема 4. 

Профориентационноезанятие 

«Система образованияРоссии» 

(дополнительноеобразование,уров

нипрофессионального 

образования,стратегиипоступлени

я)(1час) 

профориента-

ционноезанятие 

В6-

7классахтематическоесодер

жаниезанятия 

предполагает 

знакомствообучающихся с 

системойобщего образования в 

РФ, 

спонятием«дополнительноеобр

азованиедляшкольников». 

Обучающиеся 

получаютпредставлениеоз

начении 

образованиявжизничеловека,ов

озможностях,которыедает 

Просмотр видеоролика о 

значенииобразованиядляпрофессиональногобу

дущегочеловека. 

Участиевегообсуждении. 

 

Парная работа по 

выстраиваниюпоследовательности 

уровнейобщегообразования,сфронтальн

ойпроверкой. 

 
Участиевигреовозможностях,которыедаетдоп
олнительноеобразованиешкольникам. 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   дополнительное 

образованиешкольникам,втомчи

слеотом,как спомощью 

дополнительного 

образованияможноподготовиться 

к 

будущемупрофессиональномув
ыбору. 

 

В8-

9классахтематическоесодер

жаниезанятия 

предполагает 

знакомствообучающихсяс

понятием 

―профессиональное 

образование‖,сособенностямиср

еднего и 

высшегопрофессиональногообр

азования и условиями 

ихполучения. 

Обучающиесяполучают 

представление означении 

образования 

дляпрофессионального 

развитиячеловека,учатсясоотнос

итьпрофессии 

иуровеньпрофессионального 
образования, 
которыйтребуетсядляихосв
оения. 

Просмотр видеоролика о 

значенииобразованиядляпрофессиональногобу

дущегочеловека.Участиевего обсуждении. 

Беседаобособенностяхсреднегоивысшегообр

азованиясопоройнатаблицу. 

Фронтальная работа со 

схемой,представляющейуровнивы

сшегообразования. 

Групповая работа: составление 

схемыобразовательной траектории 

героев 

поописаниюихпрофессиональногопути. 



 

В10-

11классахобучающиесязнаком

ятся спонятиями 

«направлениеподготовки», 

«областьобразования», 

«укрупненные 

группынаправленийобуч

ения», 

Просмотр видеоролика о 

значенииобразованиядляпрофессиональногобу

дущегочеловека. 

Объяснениеучителя:этапыподбора 

профессионального образования на 

примерегероя: 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   «специальность»,«профиль», 
«специализация», 

«программаобучения». 

Изучают этапыподбора 

профессиональногообразовани

я, учатся 

читатькодыспециальностей, 

обсуждают основные 

ошибки,которые делают 

абитуриентыпри выборе 

профессиональногообразования. 

- какподобрать уровеньобразования; 

- какподобратьнаправлениеобучения; 
- как подобрать специальность 

илинаправлениеподготовки. 

Знакомство с правилами чтения 

кодаспециальностей. 

Работа в парах: упражнение на 

тренировкунавыкачтениякодаспециальност

ей. 

Беседа — обсуждение ошибок, 

которыеделают абитуриенты при 

выборепрофессиональногообразования. 

6. Тема 5. 

Профориентационноезанятие 

«Пробую профессию всфере 

науки и 

образования»(моделирующая 

онлайн-проба 

наплатформепроекта«Билетвбуду

щее» по профессии 

учителя,приуроченная к Году 

педагога инаставника)(1час) 

онлайн-

проба(моделирующ

аяпрофессиональна

япроба) 

Профессиональная проба 

каксредство 

актуализациипрофессиональн

огосамоопределенияобучающ

ихся. Знакомство сключевыми 

отраслевыминаправлениями 

экономикиРоссийской 

Федерации ирешение онлайн-

проб(моделирующаяпрофесси

ональная проба) какпрактико-

ориентированныхзадач с 

помощью 

цифровыхинтерактивных 

технологий(приложений-

симуляторовнаплатформе 

проекта «Билет 

вбудущее»:https://bvbinfo.ru/). 

Формированиепредставлений 

окомпетенцияхиособенностяхпр

офессий,необходимых для 

Перваячастьзанятияпостроенанапросмотретем

атических видеороликов, 

интерактивномвзаимодействии–

игр,обсужденийи 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство 

спрофессией и профессиональной областью –

наукаи образование.Обучающемуся 

предоставляется информация о 

профессии,цели и задачи задания (онлайн-

пробы), атакже предоставляется возможность 

пройтионлайн-пробу 

(моделирующаяпрофессиональная проба), в 

рамках которойпоэтапно выполняя задания 

обучающийсязнакомитсяспрофессией,функци

ональнымиобязанностями и особенностями 

ежедневнойпрофессиональной деятельности 

данногоспециалиста. При прохождении 

заданийонлайн-пробы обучающийся 

можетиспользоватьдополнительные 

информационныематериалы,которые 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   осуществленияконкретнойп

рофессиональной 

деятельности.Профессиональна

я проба 

попрофессииучителя,приурочен

ная к Году 

педагогаинаставника,врамкахко

торойобучающимся 

необходимопройти 

последовательностьэтапов: 

– Знакомство с профессией 

ипрофессиональнойобластью. 

– Постановка задачи 

иподготовительно-

обучающийэтап. 

– Практическое 

выполнениезадания. 

– Завершающий 

этап(закрепление 

полученныхзнаний,получени

ецифровогоартефакта). 

находятся в разделе «Справочник» онлайн-

пробы. После прохождения всех 

заданийонлайн-пробы обучающийся 

отвечает навопросы, которые помогают 

определиться,понравилась 

лиданнаяпрофессия. 

Третьячастьзанятия –

рефлексиявклассепозаданнымпараметрам(воп

росам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 

заперсональным компьютером с доступом 

вИнтернет как индивидуально, так и по 2-

3обучающихсязакаждымкомпьютером. 

Допускается проведение онлайн-

пробысовместно с учителем через 

демонстрациюэкрана (при наличии 1 

компьютера), 

срекомендациейповторитьпрохождениепробыс

амостоятельновкачестведомашнего 

задания. 

– Для педагогов-

навигаторов,принимающих участие в проекте 

«Билет 

вбудущее»материалыдляпроведениязанятия,а

такжевариативностиввыборепроб 

доступнывцифровоминструментепроекта 

«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдоступнынацифровой

платформеprofmin.bvbinfo.ru . 



 

7. Тема6.Профориентационное 
занятие«Россиявделе»(часть 
1)(навыбор:импортозамещение, 

профориента-

ционноезанятие 

Дляобучающихся,не 
принимающих участие 
впроекте«Билетвбудущее», 

Просмотрвидеосюжетов,обсуждениев 

формате дискуссий, оценки 

познавательногоинтересаиформированияценн

оститрудак 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

 авиастроение, 

судовождение,судостроение, 

лесная 

промышленность)(1час) 

 рекомендуетсяПрофориентацион

ноезанятие 

«Россиявделе»(часть1,1час).Про

свещение обучающихся 

иформирование 

познавательногоинтереса к 

выбору профессий 

всовременной экономике 

нашейстраны. Демонстрация 

перечнятехнологических ниш, 

вкотором российские научно-

технические достиженияактивно 

внедряются 

втехнологическиеотрасли 

реальногосектораэкономики,исо

временемрезультатэтой 

работызайметдостойноеместоне 

только на российском, но 

имировом рынке, 

формируяустойчивый тренд: 

российскиетехнологии–

этокачество– 

безопасность – 

эффективность.В рамках 

занятия 

предложеныследующиеотрасли

итематикина выбор: 

импортозамещение,авиастроени

е, судовождение,судостроение, 

лесная 

промышленность. 

профессиям в предложенных 

сферахэкономического развития (на 

выбор):Импортозамещение: Системы 

управлениясудами, которыми оснащены 

российскиепорты и суда – импортные. 

Российскаякомпания создала программно-

аппаратныйкомплекс, который полностью 

заместилиностранные аналоги. ЭКНИС – 

электроннаякартографическая навигационно- 

информационная система. 

Амбициозныйвысокотехнологичный проект. 

Кроме этого, вРоссии созданы морские 

навигационныетренажерыдляобучения 

тех,ктобудет в 

ближайшем будущем водить суда помировому 

океану. Ранее и эти 

тренажерыпоставлялиськнамисключительноиз

другихстран. Отечественными стали и 

малыекосмические аппараты, созданные по 

самымпоследним современным технологиям. 

Ониуженаорбите. 

Авиастроение: 

– Авиастроение: Современные 

достиженияотечественного авиастроения. В 

Жуковскомстоят МС-21, которые уже прошли 

всенеобходимыеиспытания и ждут 

сертификации.ВМосквекорпорация"Иркут"про

водит испытания Суперджета на 

стенде"Электроннаяптица",собирает новые 

модификации кабин пилотов на тач панелях. 

ВКазаниналаженопроизводствоТу-214. 
Первыесерийныесамолеты,которыебудут 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

    служить гражданской авиации, 

собираютспециалисты высокого класса, 

владеющиеличным клеймом. То есть 

каждый из 

нихотвечаетзакачествоновоголайнера.Цикл

сборки — 18 месяцев. Самолет 

сертифицированповсеммеждународнымпр

авилам. 

Судовождение: Российские 

специалистыпервые в мире разработали 

автономнуюсистемусудовождения,которая 

ужеработаетнанекоторыхсудах.Качество–

безопасность 

– эффективность – главные принципы 

работыотечественных морских систем. 

Судостроение:ВСанкт-

Петербургенаверфисняты готовое 

электросудно, а также 

суда,которыепокатолько собираются. 

Специалисты 

"Морсвязьавтоматики"поставляютдвигатели,у

злы,микросхемыдлясборки электросудов. 

Этот экологическичистый вид речного 

транспорта сегодня ужепринимают Москва, 

Екатеринбург, НижнийНовгород. В Нижнем 

Новгороде на заводе"Красное Сормово" 

начали 

собиратьсудакраболовы.Покастранавначалепу

ти. 

Завод выполняет заказ на первые 

пять,которыебудутходитьвБаренцевоммор

е.Российские краболовы 



 

способныосуществлять полный цикл по 

вылову ипроизводствузамороженной, 
вакуумированнойпродукции. 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

    Лесная промышленность: 

Работалесоперерабатывающего 

илесозаготовительного комплекса. 

Главныедостиженияипутиразвития.Соврем

еннаятехникаитехнологиинаделянках 

Вологодской области. Завод по 

производствуфанеры. Питомник, где 

выращивают елочки,которыми засаживают 

отработанные 

делянки,сохраняя«зеленый»баланснашей 

страны. 

Для педагогов-навигаторов, 

принимающихучастие в проекте «Билет в 

будущее»,материалыдляпроведениязанятиядо

ступнывцифровом инструментепроекта 

«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдоступнынацифровойп

латформеprofmin.bvbinfo.ru. 



 

8. Тема 6. 

Профориентационнаядиагност

ика№2«Мои 

ориентиры»иразбор 

результатов(1час) 

Диагностика Для обучающихся-

участниковпроекта «Билет в 

будущее»рекомендуется: 

Профориентационнаяди

агностика№2«Моиорие

нтиры» и 

разборрезультатов. 

Профориентационная 

диагностика обучающихся 

наинтернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ 

(длязарегистрированн

ых 

Диагностика осуществляется в онлайн-

формате (доступна в личном 

кабинетеобучающегося–

участникапроекта), 

предоставляетсявозможностьпроведениякакво

бразовательнойорганизации,такив 

домашнихусловиях.Профориентационнаяд

иагностика проводится на 

персональномкомпьютере(телефоне) с 

устойчивым 

доступом в Интернет. После 

диагностикирекомендуется проведение 

консультации пополученнымрезультатам, 

атакжеанализ 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   участников проекта) 

позволяетопределить 

требуемый 

объемпрофориентационной 

помощии сформировать 

дальнейшуюиндивидуальную 

траекториюучастия в 

программепрофориентационной 

работы.Методика «Мои 

ориентиры» –онлайн-

диагностикаособенностей 

построенияобразовательно-

профессиональнойтраектории.В 

8-11 классах 

методиканаправлена на 

оценкуценностных ориентировв 

сфере 

самоопределенияобучающихс

яиуровняготовности 

кпрофессиональномусамоопре

делению.Версия6-

7классоввключает только 

диагностику готовности 

кпрофессиональномусамоо

пределению и невключает 

диагностикуценностных 

ориентиров.По итогам 

диагностикирекомендуется

проведение 

консультациипополученным 

результатам(виндивидуальноми

ли групповомформате). 

интерпретаций в рамках 

самостоятельнойработы. 

Назанятии,посвященномразборурезультатовме

тодики «Мои ориентиры» 

рекомендуетсяобратитьвниманиеобучающихся 

на: 

– Шкальный профиль уровня готовности 

квыбору профессии, низкие и 

высокиерезультаты.Этопозволяетопредели

ть,чтоименно на пути выбора 

профессииобучающийся уже делает, а на 

что стоитобратитьвнимание. 

– Словесноеописаниепополученнымр

езультатам. 

– «Аватар»–

данныйблоксодержитописаниесильныхсторо

н обучающихся. 

Результаты: 

рекомендации по 

совершениюпрофориентационных 

действий; просмотрвидеозаписи 

консультации по 

результатампрофориентационной 

диагностики;рекомендациипообсуждениюр

езультатовтестирования с родственниками 

испециалистами. 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   Возможно 

проведениеконсультации с 

помощьювидеозаписи 

готовойконсультации 

(доступнойучастникампроект

а«Билетвбудущее»наинтернет

- 
платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

 

9. Тема 7. 

Профориентационноезанятие 

«Россия 

промышленная:узнаюдостиженияс

транывсфере 

промышленности и 

производства»(тяжелаяпромышлен

ность, 

добыча и переработка сырья) 

(1час) 

профориента-

ционноезанятие 

Популяризацияипросвещениеоб

учающихся на 

основезнакомства с 

достижениямистранывсфере 

промышленности 

ипроизводственныхтехнологий. 

Знакомствонаоснове 

видеосюжетов и интервью 

сэкспертамииспециалистамиво

бласти промышленной 

исмежных технологий. 

Повышение 

информированностио 

достиженияхиперспективахра

звития 

промышленности,направленн

ое на решениеважнейших 

задач развитияобществаи 

страны. 

Информированиеопрофессияхи 

современном рынке труда 

вобласти промышленности 

исмежных отраслей. 

Просмотр и обсуждение видео-интервью 

сэкспертами в сфере промышленности 

сиспользованиемэлементовфорсайт-сессии: 

– обдумываниебудущего(исследованиеип

рогнознаосновевидео-интервьюи 

дополнительныхматериалов); 

– споритьобудущем(мозговойштурм); 

– очерчиватьбудущее(формирование

профориентационнойкартыидр.). 

В рамках профориентационного 

занятияобучающиесяформируют«картубудуще

го»сучетом трендов, технологий, 

профессий,личностных и профессиональных 

качеств,необходимыхзнанийидр. 

– Для педагогов-

навигаторов,принимающих участие в 

проекте «Билет 

вбудущее»материалыдляпроведениязанятия

доступнывцифровоминструментепроекта 

«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдоступнынацифровой 
платформеprofmin.bvbinfo.ru. 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

10. Тема 8. 

Профориентационноезанятие 

«Пробую профессию всфере 

промышленности»(моделирующа

я онлайн-проба 

наплатформепроекта«Билет 

вбудущее»по профессиям на 

выбор: металлург, специалист 

поаддитивнымтехнологиямидр.)(1

час) 

онлайн-

проба(моделирующ

аяпрофессиональна

япроба) 

Профессиональная проба 

каксредство 

актуализациипрофессиональн

огосамоопределенияобучающ

ихся. Знакомство сключевыми 

отраслевыминаправлениями 

экономикиРоссийской 

Федерации ирешение онлайн-

проб(моделирующаяпрофесси

ональная проба) какпрактико-

ориентированныхзадач с 

помощью 

цифровыхинтерактивных 

технологий(приложений-

симуляторовнаплатформе 

проекта «Билет 

вбудущее»:https://bvbinfo.ru/). 

Формированиепредставленийок

омпетенцияхиособенностяхпроф

ессий, необходимых 

дляосуществления 

конкретнойпрофессиональной 

деятельности.Профессиональ

ная проба попрофессии 

всфере 

промышленности,врамкахко

торой 

обучающимсянеобходимопр

ойти 

последовательностьэтапов: 

– Знакомство с профессией 

ипрофессиональнойобластью. 

Перваячастьзанятияпостроенанапросмотретем

атических видеороликов, 

интерактивномвзаимодействии–

игр,обсужденийи 

дискуссий. 

Вторая часть занятия - знакомство 

спрофессией и профессиональной областью 

всфере промышленности. 

Обучающемусяпредоставляется информация 

о профессии,цели и задачи задания (онлайн-

пробы), атакже предоставляется возможность 

пройтионлайн-пробу 

(моделирующаяпрофессиональная проба), в 

рамках которойпоэтапно выполняя задания 

обучающийсязнакомитсяспрофессией,функци

ональнымиобязанностями и особенностями 

ежедневнойпрофессиональной деятельности 

данногоспециалиста. При прохождении 

заданийонлайн-пробы обучающийся 

можетиспользоватьдополнительные 

информационные материалы, 

которыенаходятся в разделе «Справочник» 

онлайн-пробы. После прохождения всех 

заданийонлайн-пробы обучающийся 

отвечает навопросы, которые помогают 

определиться,понравилась 

лиданнаяпрофессия. 

Третьячастьзанятия–рефлексия 

вклассепозаданнымпараметрам(вопросам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 

заперсональным компьютером с доступом 

вИнтернеткакиндивидуально,такипо2-3 
обучающихсязакаждымкомпьютером. 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   – Постановка задачи 

иподготовительно-

обучающийэтап. 

– Практическое 

выполнениезадания. 

– Завершающий 

этап(закрепление 

полученныхзнаний,получени

ецифровогоартефакта). 

Допускается проведение онлайн-

пробысовместно с учителем через 

демонстрациюэкрана (при наличии 1 

компьютера), 

срекомендациейповторитьпрохождениепробыс

амостоятельновкачестведомашнего 

задания. 

– Для педагогов-

навигаторов,принимающих участие в проекте 

«Билет 

вбудущее»материалыдляпроведениязанятия,а

такжевариативностиввыборепроб 

доступнывцифровоминструментепроекта 

«Конструктор будущего» (в личном 

кабинетенаинтернет-

платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдоступнынацифровой

платформеprofmin.bvbinfo.ru. 



 

11. Тема 9. 

Профориентационноезанятие«Рос

сияцифровая:узнаюдостижения 

страны в 

областицифровыхтехнологий» 

(информационные 

технологии,искусственный 

интеллект,робототехника)(1час) 

профориента-

ционноезанятие 

Популяризацияипросвещениеоб

учающихся на 

основезнакомства с 

достижениямистраны в сфере 

цифровыхтехнологий. 

Знакомство наоснове 

видеосюжетов иинтервью с 

экспертами испециалистами в 

областисквозныхцифровыхтехн

ологий.Повышение 

информированностио 

достиженияхиперспективах 

развития 

цифровизации,направленн

ойнарешение 

Просмотр и обсуждение видео-интервью 

сэкспертами вобластиэкономикии 

предпринимательствасиспользованиемэл

ементовфорсайт-сессии: 

– обдумываниебудущего(исследованиеип

рогнознаосновевидео-интервьюи 

дополнительныхматериалов); 

– споритьобудущем(мозговойштурм); 

– очерчиватьбудущее(формирование

профориентационнойкартыидр.). 

В рамках профориентационного 

занятияобучающиесяформируют«картубудуще

го»сучетомтрендов,технологий,профессий, 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   важнейших задач 

развитияобществаи страны. 

Информированиеопрофессияхи 

современном рынке труда 

вобластицифровойэкономикиис

межных отраслей. 

личностныхипрофессиональныхкачеств,не

обходимыхзнанийидр. 

Для педагогов-навигаторов, 

принимающихучастие в проекте «Билет в 

будущее»материалыдляпроведениязанятиядос

тупнывцифровом инструментепроекта 

«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»материалыдоступнынацифровойп

латформеprofmin.bvbinfo.ru. 

12. Тема 10. 

Профориентационноезанятие 

«Пробую профессию 

вобластицифровыхтехнологий»(м

оделирующая онлайн-проба 

наплатформепроекта«Билет 

вбудущее»по профессиям на 

выбор: 

программист,робототехник

идр.)(1час) 

онлайн-

проба(моделирующ

аяпрофессиональна

япроба) 

Профессиональная проба 

каксредство 

актуализациипрофессиональн

огосамоопределенияобучающ

ихся. Знакомство сключевыми 

отраслевыминаправлениями 

экономикиРоссийской 

Федерации ирешение онлайн-

проб(моделирующаяпрофесси

ональная проба) какпрактико-

ориентированныхзадач с 

помощью 

цифровыхинтерактивных 

технологий(приложений-

симуляторовнаплатформе 

проекта «Билет 

вбудущее»:https://bvbinfo.ru/). 

Формированиепредставленийок

омпетенцияхиособенностях 

Перваячастьзанятияпостроенанапросмотретем

атических видеороликов, 

интерактивномвзаимодействии–

игр,обсужденийи 

дискуссий. 

Вторая часть занятия - знакомство 

спрофессией и профессиональной областью 

всферецифровыхтехнологий.Обучающемусяп

редоставляется информация о 

профессии,цели и задачи задания (онлайн-

пробы), атакже предоставляется возможность 

пройтионлайн-пробу 

(моделирующаяпрофессиональная проба), в 

рамках которойпоэтапно выполняя задания 

обучающийсязнакомится с профессией, 

функциональнымиобязанностями и 

особенностями ежедневнойпрофессиональной 

деятельности 

данногоспециалиста.Припрохождениизадани

й 



 

онлайн-пробы обучающийся 
можетиспользоватьдополнительные 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   профессий, необходимых 

дляосуществления 

конкретнойпрофессиональной 

деятельности.Профессиональн

ая проба попрофессии в сфере 

цифровыхтехнологий,врамках

которойобучающимся 

необходимопройти 

последовательностьэтапов: 

– Знакомство с профессией 

ипрофессиональнойобластью. 

– Постановка задачи 

иподготовительно-

обучающийэтап. 

– Практическое 

выполнениезадания. 

– Завершающий 

этап(закрепление 

полученныхзнаний,получени

ецифровогоартефакта). 

информационные материалы, 

которыенаходятся в разделе «Справочник» 

онлайн-пробы. После прохождения всех 

заданийонлайн-пробы обучающийся 

отвечает навопросы, которые помогают 

определиться,понравилась 

лиданнаяпрофессия. 

Третьячастьзанятия–рефлексия 

вклассепозаданнымпараметрам(вопросам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 

заперсональным компьютером с доступом 

вИнтернет как индивидуально, так и по 2-

3обучающихсязакаждымкомпьютером. 

Допускается проведение онлайн-

пробысовместно с учителем через 

демонстрациюэкрана (при наличии 1 

компьютера), 

срекомендациейповторитьпрохождениепробыс

амостоятельновкачестведомашнего 

задания. 

1. Дляпедагогов-навигаторов,принимающих 

участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдляпроведениязанятия,а

такжевариативностиввыборепроб 

доступнывцифровоминструментепроекта 

«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

2. Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдоступнынацифровой

платформеprofmin.bvbinfo.ru . 



 

13. Тема 11. 
Профориентационноезанятие«Рос
сиявделе»(часть 2) 

профориента-
ционноезанятие 

Для обучающихся, 
непринимающихучастиев 

Просмотрвидеосюжетов,обсуждениев 
форматедискуссий,оценкипознавательного 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

 (навыбор:медицина, 

реабилитация,генетика)(1час) 
 проекте «Билет в 

будущее»,рекомендуетсяПрофор

иентационноезанятие 

«Россия в деле» (часть 

2).Просвещение обучающихся 

иформирование 

познавательногоинтереса к 

выбору профессий 

всовременной экономике 

нашейстраны. Демонстрация 

перечнятехнологических ниш, 

вкотором российские научно-

технические достиженияактивно 

внедряются втехнологические 

отраслиреального сектора 

экономики 

исовременемрезультатэтой 

работызайметдостойноеместоне 

только на российском, но 

имировом рынке, 

формируяустойчивый тренд: 

российскиетехнологии–

этокачество– 

безопасность – 

эффективность.В рамках 

занятия 

предложеныследующиеотрасли

итематикинавыбор: медицина, 

реабилитация,генетика. 

‒ 

интересаиформированияценноститрудакпро

фессиям в предложенных 

сферахэкономического развития (на 

выбор):Медицина: Медицина очень 

интенсивноразвивается. Произошли взрывы 

знаний,простовыдающиесяоткрытиясделан

ы. 

Появилисьвозможностивыращиватьновыекл

етки, новые ткани, новые органы, 

этоначальныйэтапэтойнауки, которая 

называется регенеративная 

медицина.Реабилитация: Развитие и 

созданиеотечественного оборудования 

дляреабилитациии физиотерапии. 

Генетика:Прогрессчеловечествасвязываютсисп

ользованиемгенетическихорганизмов. 

Сегодня российские ученые 

научилиськонструировать живые объекты. 

Генетическиетехнологиипроникливо 

всесферыэкономики. Иэтонеопаснодля 

человека! 

Для педагогов-навигаторов, 

принимающихучастие в проекте «Билет в 

будущее»,материалыдляпроведениязанятиядо

ступнывцифровом инструментепроекта 

«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдоступнынацифровойп

латформеprofmin.bvbinfo.ru 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

14. Тема11.Профориентационная 
диагностика № 3 «Мои таланты»и 

разборрезультатов(1час) 

Диагностика Для обучающихся-

участниковпроекта«Билет 

вбудущее» 

доступнапрофориентационнаяд

иагностика № 3 «Моиталанты». 

Профориентационная 

диагностика 

участниковпроекта«Билетвбуд

ущее»наинтернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ 

(длязарегистрированныхучастн

иков проекта)направлена на 

выявлениевыраженности 

интересов 

испособностейвразныхсферахс 

целью 

выдачипрофориентационныхре

комендаций. 

Комплексная методика 

«Моиталанты» 

определяетпрофессиональные 

интересы 

исильныестороныобучающихсяс 

подсвечиванием 

«зонпотенциала» 

(талантов),рекомендуемых 

отраслей ипрофессий. 

Методикапредусматривает 

версии для 6-7,8-9 классов, 

всилуособенностейобразователь

ных 
возможностейдляданнойно
зологии.Рекомендуем 

Диагностика осуществляется в онлайн-

формате (доступна в личном 

кабинетеобучающегося–

участникапроекта). 

Рекомендуется проходить диагностику 

всопровождении учителя, родителя, 

тьюторадля предотвращения случаев, когда 

уобучающихся возникают сложности 

сплатформой, непонимании 

слов,интерпретации результатов. 

Также,рекомендуетсявидео-

сопровождениедля 

знакомствасрезультатамиирекомендациямидля

пользователя. 

После ответа на все вопросы 

диагностикиобучающемуся предоставляется 

«тиндерподходящихпрофессий»,гдепользов

ателюнужно поставить «лайк» или 

«дизлайк» накаждую 

предложеннуюпрофессию. 

Результатыдиагностики 

1. Визуализациявыраженностисфер

интересови их текстовоеописание 

2. Визуализациявыраженностиспособностей

и ихтекстовоеописание 

Рекомендациипоитогудиагностики 

1. Визуализациявыраженныхталантовиихо

писание 

2. Визуализациярекомендованныхотраслейии

хописание 

Визуализация рекомендованных профессий 

(спометкойлайковпользователя)иихописание. 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   проходить диагностику 

всопровождении 

учителя,родителя,тьютора

для 

предотвращенияслучаев,когдау 

ученика возникаютсложности с 

платформой,непонимание 

слов,интерпретациирезультатов. 

Также рекомендуется видео-

сопровождениедлязнакомстваср

езультатами и 

рекомендациями 

дляпользователя. 

Для обучающихся – 

участниковпроекта«Билетвбуду

щее» 

доступно 

дополнительноетестировани

епометодикам 

«Мои возможности» и 

«Моиспособности» 

(проводится 

пожеланиюобучающихся). 

Дополнительное 

тестированиеувеличивает 

точность 

иполнотурекомендаций. 

Тестирование проводится 

врамкахдополнительныхзаня

тий или в 

домашнихусловиях. Для 

тестированиярекомендуетсяи

 



 

спользовать 

стационарныекомпьютерыили 

ноутбуки,вслучаеотсутствията

койвозможности 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   допускаетсяиспользованием
обильныхустройств. 

 

15. Тема 12. 

Профориентационноезанятие 

«Россия инженерная:узнаю 

достижения страны вобласти 

инженерного 

дела»(машиностроение, 

транспорт,строительство)(1час) 

профориента-

ционноезанятие 

Популяризацияипросвещениеоб

учающихся на 

основезнакомства с 

достижениямистранывсфереин

женерного 

дела. Знакомство на 

основевидеосюжетов и 

интервью 

сэкспертамииспециалистамиво

бластиинженернойи 

инжиниринговойдеятельности. 

Повышение 

информированностио 

достиженияхиперспективахра

звития инженерного 

дела,направленного на 

решениеважнейших задач 

развитияобществаи страны. 

Информированиеопрофессияхи 

современном рынке труда 

вобластиинженерной 

деятельностиисмежныхот

раслей. 

Просмотр и обсуждение видео-интервью 

сэкспертами в сфере инженерного дела 

сиспользованиемэлементовфорсайт-сессии: 

– обдумываниебудущего(исследованиеип

рогнознаосновевидео-интервью и 

дополнительныхматериалов); 

– споритьобудущем(мозговойштурм); 

– очерчиватьбудущее(формирование

профориентационнойкартыидр.). 

В рамках профориентационного 

занятияобучающиесяформируют«картубудуще

го»сучетом трендов, технологий, 

профессий,личностных и профессиональных 

качеств,необходимыхзнанийидр. 

Для педагогов-навигаторов, 

принимающихучастие в проекте «Билет в 

будущее»,материалыдляпроведениязанятиядо

ступнывцифровом инструментепроекта 

«Конструктор будущего» (в личном 

кабинетенаинтернет-

платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдоступнынацифровойп

латформеprofmin.bvbinfo.ru. 

16. Тема 13. 

Профориентационноезанятие 

«Пробую профессию 

винженернойсфере»(моделирующ

аяонлайн-пробана 

онлайн-

проба(моделирующ

аяпрофессиональна

япроба) 

Профессиональнаяпробакакср

едство 

актуализациипрофессиональн

огосамоопределения 
обучающихся.Знакомствос 

Перваячастьзанятияпостроенанапросмотретем

атических видеороликов, 

интерактивномвзаимодействии–

игр,обсужденийи 

дискуссий. 



 

платформепроекта«Билетв 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

 будущее» по профессиям 

навыбор: инженер-

конструктор,электромонтери 

др.)(1час) 

 ключевыми 

отраслевыминаправлениями 

экономикиРоссийской 

Федерации ирешение онлайн-

проб(моделирующаяпрофессио

нальная проба) какпрактико-

ориентированныхзадач с 

помощью 

цифровыхинтерактивных 

технологий(приложений-

симуляторов наплатформе 

проекта «Билет 

вбудущее»:https://bvbinfo.ru/). 

Формированиепредставленийок

омпетенцияхиособенностяхпроф

ессий, необходимых 

дляосуществления 

конкретнойпрофессиональной 

деятельности.Профессиональ

ная проба попрофессии 

всфере 

инженерного дела 

(инженерии),врамкахкоторойобу

чающимся необходимопройти 

последовательностьэтапов: 

– Знакомство с профессией 

ипрофессиональнойобластью. 

– Постановка задачи 

иподготовительно-

обучающийэтап. 

Вторая часть занятия – знакомство 

спрофессиейипрофессиональнойобластьювс

фереинженерного дела(инженерии). 

Обучающемуся предоставляется информацияо 

профессии, цели и задачи задания (онлайн-

пробы),атакжепредоставляетсявозможностьпр

ойти онлайн-пробу 

(моделирующаяпрофессиональная проба), в 

рамках которойпоэтапно выполняя задания 

обучающийсязнакомится с профессией, 

функциональнымиобязанностями и 

особенностями ежедневнойпрофессиональной 

деятельности данногоспециалиста. При 

прохождении заданийонлайн-пробы 

обучающийся 

можетиспользоватьдополнительные 

информационные материалы, 

которыенаходятся в разделе «Справочник» 

онлайн-пробы. После прохождения всех 

заданийонлайн-пробы обучающийся 

отвечает навопросы, которые помогают 

определиться,понравилась 

лиданнаяпрофессия. 

Третьячастьзанятия–рефлексия 

вклассепозаданнымпараметрам(вопросам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 

заперсональным компьютером с доступом 

вИнтернет как индивидуально, так и по 2-

3обучающихсязакаждымкомпьютером. 

Допускается проведение онлайн-

пробысовместносучителемчерездемонстрац

июэкрана(приналичии1компьютера),с 
рекомендациейповторитьпрохождениепробы 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   – Практическое 

выполнениезадания. 

– Завершающий 

этап(закрепление 

полученныхзнаний,получени

ецифрового 
артефакта). 

самостоятельновкачестведомашнегоза

дания. 

17. Тема 14. 

Профориентационноезанятие 

«Государственноеуправлениеи 

общественная 

безопасность» 

(федеральнаягосударственная, 

военная иправоохранительная 

службы,особенностиработыипроф

ессиивэтихслужбах)(1час) 

профориента-

ционноезанятие 

В 6-7 классе: 

обучающиесязнакомятся с 

основнымифункциями 

государства 

иорганах,которыеответственныз

а реализацию этих 

функций;знакомятсяспонятием 

―военнослужащий‖, видами 

войск РФ и 

примерамипрофессий, 

имеющихотношение к 

военному делу;узнают о 

возможностях 

иограниченияхработы 

вгосструктурах, в частности, 

обособенностяхвоеннойслужбы:

наличиерисковдляжизнии 

здоровья, льгот 

припоступлении в 

учебныезаведения, 

возможностипредоставления 

служебногожилья и др. 

Просмотр видеоролика о 

функцияхгосударстваспоследующимобсуж

дением.Знакомствообучающихся 

спонятием 

«военнослужащий», информирование 

свозможным использованием 

интерактивныхзаданий,дискуссийовидахвойск

ипримерахпрофессий, имеющих отношение к 

военномуделу. Работавпарах: выполнение 

упражнения на соотнесение профессий 

ивидоввойск.Работавкомандах: 

участиевигре, направленной на 

распознаваниепрофессий по их описанию. 

Просмотрвидеороликаобособенностяхрабо

тыв 

госструктурахспоследующимобсуждением. 



 

В 8-9 классе: 

обучающиесяактуализируют 

знания обосновных 

функциях 

иобязанностяхгосударствав 
отношениисвоихграждан,а 

Просмотр видеоролика о функцияхгосударства 

с последующим 

обсуждением.Информирование обучающихся 

об 

основныхправоохранительныхорганахиихфунк

цияхс 
возможнымиспользованиеминтерактивных 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   также об органах, 

которыеответственны за 

реализациюэтих функций; 

знакомятся спонятием 

―правоохранительныеорганы‖ и 

с основными профессиями 

всфере, соотнося 

различныеведомства с 

занятыми в нихсотрудниками; 

актуализируютзнания о 

возможностях 

иограниченияхработы 

вгосструктурах,вчастности,об 

особенностяхработы 

вправоохранительных органах. 

заданий, дискуссий. Работа в 

командах:выполнение упражнения на 

соотнесениепрофессийиправоохранительны

хорганов.Просмотр видеоролика об 

особенностяхработы в госструктурах с 

последующимобсуждением. 

В 10-11 классе: 

обучающиесяактуализируют 

знания обосновных функциях 

иобязанностях государства 

вотношении своих граждан, 

атакже об органах, 

которыеответственны за 

реализациюэтих функций; 

обучающиесяузнают об 

основных 

рабочихзадачахгражданскихго

сударственных служащих 

вразличныхворганахгосударств

енного управления,узнают о 

релевантномобразовании 

дляуправленческих позицийв 
госструктурахиособенностях 

Просмотр видеоролика о 

функцияхгосударства с последующим 

обсуждением.Работавкомандах:выполнениеу

пражненияна соотнесение гражданских 

служащих спримерами их рабочих задач. 

Работа вкомандах: знакомство с 

историямипрофессионального успеха 

госслужащих споследующимобсуждением. 

Просмотр 

видеоролика об особенностях работы 

вгосструктурахспоследующимобсуждением. 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   трудоустройства в 

органыгосударственного 

управления;актуализируютзна

нияо 

возможностяхиограниченияхра
ботывгосструктурах. 

 

18. Тема 15. 

Профориентационноезанятие 

«Пробую профессию 

всфереуправленияи 

безопасности» 

(моделирующаяонлайн-проба на 

платформепроекта «Билет в 

будущее» 

попрофессиямнавыбор:специалист

покибербезопасности,юристи 

др.)(1час) 

онлайн-

проба(моделирующ

аяпрофессиональна

япроба) 

Профессиональная проба 

каксредство 

актуализациипрофессиональн

огосамоопределенияобучающ

ихся. Знакомство сключевыми 

отраслевыминаправлениями 

экономикиРоссийской 

Федерации ирешение онлайн-

проб(моделирующаяпрофесси

ональная проба) какпрактико-

ориентированныхзадач с 

помощью 

цифровыхинтерактивных 

технологий(приложений-

симуляторовнаплатформе 

проекта «Билет 

вбудущее»:https://bvbinfo.ru/). 

Формированиепредставленийок

омпетенцияхиособенностяхпроф

ессий, необходимых 

дляосуществления 

конкретнойпрофессиональной 

деятельности.Профессиональна

я проба 

попрофессиивсфереуправления 
ибезопасности,врамках 

Перваячастьзанятияпостроенанапросмотретем

атических видеороликов, 

интерактивномвзаимодействии–

игр,обсужденийи 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство 

спрофессиейипрофессиональнойобластьювс

фереуправления и безопасности. 

Обучающемуся предоставляется информацияо 

профессии, цели и задачи задания (онлайн-

пробы),атакжепредоставляетсявозможностьпр

ойти онлайн-пробу 

(моделирующаяпрофессиональная проба), в 

рамках которойпоэтапно выполняя задания 

обучающийсязнакомится с профессией, 

функциональнымиобязанностями и 

особенностями ежедневнойпрофессиональной 

деятельности данногоспециалиста. При 

прохождении заданийонлайн-пробы 

обучающийся 

можетиспользоватьдополнительные 

информационные материалы, 

которыенаходятся в разделе «Справочник» 

онлайн-пробы. После прохождения всех 

заданийонлайн-пробы обучающийся 

отвечает навопросы, которые помогают 



 

определиться,понравилась ли 

даннаяпрофессия. 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   которой 

обучающимсянеобходи

мопройти 

последовательностьэтапов: 

– Знакомство с профессией 

ипрофессиональнойобластью. 

– Постановка задачи 

иподготовительно-

обучающийэтап. 

– Практическое 

выполнениезадания. 

– Завершающий 

этап(закрепление 

полученныхзнаний,получени

ецифрового 
артефакта). 

Третьячастьзанятия–рефлексия 

вклассепозаданнымпараметрам(вопросам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 

заперсональным компьютером с доступом 

вИнтернет как индивидуально, так и по 2-

3обучающихсязакаждымкомпьютером. 

Допускается проведение онлайн-

пробысовместно с учителем через 

демонстрациюэкрана (при наличии 1 

компьютера), 

срекомендациейповторитьпрохождениепробыс

амостоятельновкачестведомашнего 

задания. 

19. Тема 16. 

Профориентационноезанятие-

рефлексия«Моѐбудущее 

–моя страна»(1 час) 

профориента-

ционноезанятие 

Разбориобсуждениеполученно

го опыта в рамкахсерии 

профориентационныхзанятий. 

Постановкаобразовательныхик

арьерныхцелей. 

Формирование 

плановобразовательных 

шагови 

формулирование 

карьернойтраектории развития. 

Развитиепроектногомышления, 

рефлексивного 

сознанияобучающихся, 

осмыслениезначимости 

собственныхусилий для 

достижения 

Групповое обсуждение, рефлексия, 

разборполученного опыта за первое 

полугодие 

порезультатамучастиявпрофориентационных

занятиях,практическиезаданияи 

упражнения,просмотрвидеороликов. 

– Для педагогов-

навигаторов,принимающих участие в проекте 

«Билет 

вбудущее»,материалыдляпроведениязанятияд

оступнывцифровоминструментепроекта 

«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдоступнынацифровой



 

успеха,совершенствованиесубъе

ктной 
позиции,развитиесоциально- 

платформеprofmin.bvbinfo.ru. 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   психологическихкачествл
ичности. 

 

20. Тема 17. 

Профориентационноезанятие 

«Россия плодородная:узнаю о 

достиженияхагропромышленног

о комплексастраны» 

(агропромышленныйкомплекс)(

1 час) 

профориента-

ционноезанятие 

Популяризацияипросвещениеоб

учающихся на 

основезнакомства с 

достижениямистранывсфере 

агропромышленного 

комплекса(АПК)исельскогохозя

йства. 

Знакомствонаоснове 

видеосюжетов и интервью 

сэкспертамииспециалистамиво

бласти сельского хозяйства 

исмежных технологий. 

Повышение 

информированностио 

достижениях и 

перспективахразвития АПК, 

направленногона решение 

важнейших задачразвития 

общества и 

страны.Информированиеопрофе

ссияхи современном рынке 

труда вобласти экономики 

сельскогохозяйстваисмежныхот

раслей. 

Просмотр и обсуждение видео-интервью 

сэкспертами в сфере 

агропромышленногокомплекса и сельского 

хозяйства 

сиспользованиемэлементовфорсайт-сессии: 

– обдумываниебудущего(исследованиеип

рогнознаосновевидео-интервьюи 

дополнительныхматериалов); 

– споритьобудущем(мозговойштурм); 

– очерчиватьбудущее(формирование

профориентационнойкартыидр.). 

В рамках профориентационного 

занятияобучающиесяформируют«картубудуще

го»сучетом трендов, технологий, 

профессий,личностных и профессиональных 

качеств,необходимыхзнанийидр. 

– Для педагогов-

навигаторов,принимающих участие в проекте 

«Билет 

вбудущее»,материалыдляпроведениязанятия

доступнывцифровоминструментепроекта 

«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдоступнынацифровой

платформеprofmin.bvbinfo.ru. 



 

21. Тема 18. 

Профориентационноезанятие«Проб

уюпрофессиюв 

аграрной сфере» 
(моделирующаяонлайн-
пробанаплатформе 

онлайн-

проба(моделирующ

ая 

профессиональнаяп
роба) 

Профессиональнаяпробакакср

едствоактуализации 

профессиональногос
амоопределения 

Перваячастьзанятияпостроенанапросмотретем

атических видеороликов, 

интерактивномвзаимодействии–

игр,обсужденийи 
дискуссий. 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

 проекта «Билет в будущее» 

попрофессиямнавыбор:агроном,

зоотехники др.)(1 час) 

 обучающихся. Знакомство 

сключевыми 

отраслевыминаправлениями 

экономикиРоссийской 

Федерации ирешение онлайн-

проб(моделирующаяпрофессио

нальная проба) какпрактико-

ориентированныхзадач с 

помощью 

цифровыхинтерактивных 

технологий(приложений-

симуляторов наплатформе 

проекта «Билет 

вбудущее»:https://bvbinfo.ru/). 

Формированиепредставленийо 

компетенциях и 

особенностяхпрофессий, 

необходимых дляосуществления 

конкретнойпрофессиональной 

деятельности.Профессиональна

я проба 

попрофессииваграрнойсфере,в

рамках которой 

обучающимсянеобходимопрой

ти 

последовательностьэтапов: 

– Знакомство с профессией 

ипрофессиональнойобластью. 

– Постановка задачи 

иподготовительно-

обучающийэтап. 

– Практическое 

Вторая часть занятия – знакомство 

спрофессиейипрофессиональнойобластьюваг

рарной сфере.Обучающемуся 

предоставляется информация о 

профессии,цели и задачи задания (онлайн-

пробы), атакже предоставляется возможность 

пройтионлайн-пробу 

(моделирующаяпрофессиональная проба), в 

рамках которойпоэтапно выполняя задания 

обучающийсязнакомитсяспрофессией,функци

ональнымиобязанностями и особенностями 

ежедневнойпрофессиональной деятельности 

данногоспециалиста. При прохождении 

заданийонлайн-пробы обучающийся 

можетиспользоватьдополнительные 

информационные материалы, 

которыенаходятся в разделе «Справочник» 

онлайн-пробы. После прохождения всех 

заданийонлайн-пробы обучающийся 

отвечает навопросы, которые помогают 

определиться,понравилась 

лиданнаяпрофессия. 

Третьячастьзанятия–рефлексия 

вклассепозаданнымпараметрам(вопросам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 

заперсональным компьютером с доступом 

вИнтернет как индивидуально, так и по 2-

3обучающихсязакаждымкомпьютером. 

Допускается проведение онлайн-

пробысовместносучителемчерездемонстрац

июэкрана(приналичии1компьютера),с 
рекомендациейповторитьпрохождениепробы 



 

выполнениезадания. 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   – Завершающий 

этап(закрепление 

полученныхзнаний,получение

цифровогоартефакта). 

самостоятельновкачестведомашнегоза

дания. 

1. Дляпедагогов-навигаторов,принимающих 

участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдляпроведениязанятия,а

такжевариативностиввыборепроб 

доступнывцифровоминструментепроекта 

«Конструктор будущего» (в личном 

кабинетенаинтернет-

платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

2. Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдоступнынацифровой

платформеprofmin.bvbinfo.ru. 

22. Тема 19. 

Профориентационноезанятие«Ро

ссияздоровая:узнаюдостижения 

страны в областимедицины и 

здравоохранения»(сфераздравоох

ранения, 

фармацевтикаибиотехнологии)(1

час) 

профориента-

ционноезанятие 

Популяризацияипросвещениеоб

учающихся на 

основезнакомства с 

достижениямистранывсфереме

дицины и 

здравоохранения. 

Знакомствона основе 

видеосюжетов иинтервью с 

экспертами испециалистами в 

областисовременной 

медицины исмежных 

технологий. 

Повышение 

информированностио 

достиженияхиперспективахра

звития 

здравоохранения,направленн

ого на решениеважнейших 

Просмотр и обсуждение видео-интервью 

сэкспертами всферемедициныи 

здравоохранениясиспользованиемэлементовфо

рсайт-сессии: 

– обдумываниебудущего(исследованиеип

рогнознаосновевидео-интервьюи 

дополнительныхматериалов); 

– споритьобудущем(мозговойштурм); 

– очерчиватьбудущее(формирование

профориентационнойкартыидр.). 

В рамках профориентационного 

занятияобучающиесяформируют«картубудуще

го»сучетом трендов, технологий, 

профессий,личностных и профессиональных 

качеств,необходимыхзнанийидр. 

– Дляпедагогов-навигаторов, 

принимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдляпроведениязанятия 



 

задач развитияобществаи 

страны. 
Информированиеопрофессиях 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   и современном рынке труда 

вобластимедициныисмежныхо

траслей. 

доступнывцифровоминструментепроекта 
«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, 
непринимающих участие в проекте «Билет 
вбудущее»,материалыдоступнынацифровойп
латформеprofmin.bvbinfo.ru. 

23. Тема 20. 

Профориентационноезанятие 

«Пробую профессию вобласти 

медицины»(моделирующая 

онлайн-проба 

наплатформепроекта«Билетвбуду

щее»по профессиям на 

выбор: врач 

телемедицины,биотехнологи

др.)(1час) 

онлайн-

проба(моделирующ

аяпрофессиональна

япроба) 

Профессиональная проба 

каксредство 

актуализациипрофессиональн

огосамоопределенияобучающ

ихся. Знакомство сключевыми 

отраслевыминаправлениями 

экономикиРоссийской 

Федерации ирешение онлайн-

проб(моделирующаяпрофесси

ональная проба) какпрактико-

ориентированныхзадач с 

помощью 

цифровыхинтерактивных 

технологий(приложений-

симуляторовнаплатформе 

проекта «Билет 

вбудущее»:https://bvbinfo.ru/). 

Формированиепредставленийок

омпетенцияхиособенностяхпроф

ессий, необходимых 

дляосуществления 

конкретнойпрофессиональной 
деятельности. 

Перваячастьзанятияпостроенанапросмотретем

атических видеороликов, 

интерактивномвзаимодействии–

игр,обсужденийи 

дискуссий. 

Вторая часть занятия - знакомство 

спрофессиейипрофессиональнойобластьювс

феремедицины. Обучающемуся 

предоставляется информация о 

профессии,цели и задачи задания (онлайн-

пробы), атакже предоставляется возможность 

пройтионлайн-пробу 

(моделирующаяпрофессиональная проба), в 

рамках которойпоэтапно выполняя задания 

обучающийсязнакомитсяспрофессией,функци

ональнымиобязанностями и особенностями 

ежедневнойпрофессиональной деятельности 

данногоспециалиста. При прохождении 

заданийонлайн-пробы обучающийся 

можетиспользоватьдополнительные 

информационные материалы, 

которыенаходятся в разделе «Справочник» 

онлайн-пробы.Послепрохождениявсех 

заданий 
онлайн-пробыобучающийсяотвечаетна 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   Профессиональная проба 

попрофессии в сфере медицины, 

врамках которой 

обучающимсянеобходимопройт

и 

последовательностьэтапов: 

– Знакомство с профессией 

ипрофессиональнойобластью. 

– Постановка задачи 

иподготовительно-

обучающийэтап. 

– Практическое 

выполнениезадания. 

– Завершающий 

этап(закрепление 

полученныхзнаний,получени

ецифровогоартефакта). 

вопросы, которые помогают 

определиться,понравилась 

лиданнаяпрофессия. 

Третьячастьзанятия–рефлексия 

вклассепозаданнымпараметрам(вопросам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 

заперсональным компьютером с доступом 

вИнтернет как индивидуально, так и по 2-

3обучающихсязакаждымкомпьютером. 

Допускается проведение онлайн-

пробысовместно с учителем через 

демонстрациюэкрана (при наличии 1 

компьютера), 

срекомендациейповторитьпрохождениепробыс

амостоятельновкачестведомашнего 

задания. 

– Дляпедагогов-навигаторов,принимающих 

участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдляпроведениязанятия,а

такжевариативностиввыборепроб 

доступнывцифровоминструментепроекта 

«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, 

непринимающихучастиевпроекте«Билетв 
будущее»,материалыдоступнынацифровойпла
тформеprofmin.bvbinfo.ru. 

24. Тема 21. 

Профориентационноезанятие 

«Россия добрая: узнаю 

опрофессиях на благо 

общества»(сфера социального 

развития,туризмаигостеприимства

профориента-

ционноезанятие 

Популяризацияипросвещениеоб

учающихся на 

основезнакомства с 

достижениямистраны в сфере 

социальногоразвития,туризмаи 
гостеприимства.Знакомствона 

Просмотр и обсуждение видео-интервью 

сэкспертами в сфере социального 

развития,туризма и гостеприимства с 

использованиемэлементовфорсайт-сессии: 



 

)(1час) 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   основе видеосюжетов 

иинтервью с экспертами 

испециалистами в 

областисоциально-

экономическогоразвития.По

вышение 

информированностио 

достиженияхиперспективахра

звития социальной 

сферы,направленной на 

решениеважнейших задач 

развитияобществаи страны. 

Информированиеопрофессияхи 

современном рынке труда 

вобласти социальной сферы 

исмежных отраслей. 

– обдумываниебудущего(исследованиеип

рогнознаосновевидео-интервьюи 

дополнительныхматериалов); 

– споритьобудущем(мозговойштурм); 

– очерчиватьбудущее(формирование

профориентационнойкартыидр.). 

В рамках профориентационного 

занятияобучающиесяформируют«картубудуще

го»сучетом трендов, технологий, 

профессий,личностных и профессиональных 

качеств,необходимыхзнанийидр. 

– Для педагогов-

навигаторов,принимающих участие в проекте 

«Билет 

вбудущее»,материалыдляпроведениязанятия

доступнывцифровоминструментепроекта 

«Конструктор будущего» (в личном 

кабинетенаинтернет-

платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдоступнынацифровой

платформеprofmin.bvbinfo.ru. 



 

25. Тема 22. 

Профориентационноезанятие 

«Пробую профессию наблаго 

общества» 

(моделирующаяонлайн-проба на 

платформепроекта «Билет в 

будущее» попрофессиям на 

выбор: 

менеджерпотуризму,организатор 

благотворительных мероприятийи 

др.) (1 час) 

онлайн-

проба(моделирующ

аяпрофессиональна

япроба) 

Профессиональнаяпробакакср

едство 

актуализациипрофессиональн

огосамоопределенияобучающ

ихся. Знакомство 

сключевыми 

отраслевыминаправлениями 

экономикиРоссийскойФедера

циии 
решение онлайн-
проб(моделирующая 

Перваячастьзанятияпостроенанапросмотретем

атических видеороликов, 

интерактивномвзаимодействии–

игр,обсужденийи 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство 

спрофессиейипрофессиональнойобластьювсо

циальнойсфере.Обучающемуся 

предоставляетсяинформацияопрофессии, 

цели и задачи задания (онлайн-пробы), 

атакжепредоставляетсявозможностьпройти 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   профессиональная проба) 

какпрактико-

ориентированныхзадач с 

помощью 

цифровыхинтерактивных 

технологий(приложений-

симуляторов наплатформе 

проекта «Билет 

вбудущее»:https://bvbinfo.ru/). 

Формированиепредставленийок

омпетенцияхиособенностяхпроф

ессий, необходимых 

дляосуществления 

конкретнойпрофессиональной 

деятельности.Профессионал

ьная проба 

всоциальнойсфере,врамкахк

оторой 

обучающимсянеобходимопр

ойти 

последовательностьэтапов: 

– Знакомство с профессией 

ипрофессиональнойобластью. 

– Постановка задачи 

иподготовительно-

обучающийэтап. 

– Практическое 

выполнениезадания. 

– Завершающий 

этап(закрепление 

полученныхзнаний,получени

ецифровогоартефакта). 

онлайн-пробу 

(моделирующаяпрофессиональная проба), в 

рамках которойпоэтапно выполняя задания 

обучающийсязнакомитсяспрофессией,функци

ональнымиобязанностями и особенностями 

ежедневнойпрофессиональной деятельности 

данногоспециалиста. При прохождении 

заданийонлайн-пробы обучающийся 

можетиспользоватьдополнительные 

информационные материалы, 

которыенаходятся в разделе «Справочник» 

онлайн-пробы. После прохождения всех 

заданийонлайн-пробы обучающийся 

отвечает навопросы, которые помогают 

определиться,понравилась лиданная 

профессия. 

Третьячастьзанятия–рефлексия 

вклассепозаданнымпараметрам(вопросам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 

заперсональным компьютером с доступом 

вИнтернет как индивидуально, так и по 2-

3обучающихсязакаждымкомпьютером. 

Допускается проведение онлайн-

пробысовместно с учителем через 

демонстрациюэкрана (при наличии 1 

компьютера), 

срекомендациейповторитьпрохождениепробыс

амостоятельновкачестведомашнего 

задания. 

Для педагогов-навигаторов, 

принимающихучастие в проекте «Билет в 

будущее»,материалыдляпроведениязанятия,



 

атакже 
вариативностиввыборепробдоступныв 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

    цифровоминструментепроекта«Конструкторбу

дущего» (в личном кабинете на интернет-

платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

Для педагогических работников, 

непринимающихучастиевпроекте «Билетв 

будущее»,материалыдоступнынацифровойпла
тформеprofmin.bvbinfo.ru . 

26. Тема 23. 

Профориентационноезанятие 

«Россия креативная:узнаю 

творческие 

профессии»(сферакультурыииск

усства)(1час) 

профориента-

ционноезанятие 

Популяризацияипросвещениеоб

учающихся на 

основезнакомства с 

достижениямистраны в сфере 

культуры 

иискусства.Знакомствонаоснов

е видеосюжетов иинтервью с 

экспертами испециалистами в 

областикреативной экономике 

итворческихиндустрий. 

Повышение 

информированностио 

достижениях и 

перспективахразвития 

креативного сектораэкономики, 

направленных нарешение 

важнейших задачразвития 

общества и 

страны.Информирование о 

творческихпрофессиях, 

современномрынкетрудавданной

областиисмежных отраслей. 

Просмотр и обсуждение видео-интервью 

сэкспертамивобластитворческойиндустриисис

пользованиемэлементовфорсайт-сессии: 

– обдумываниебудущего(исследованиеипро

гнознаосновевидео-интервью и 

дополнительныхматериалов); 

– споритьобудущем(мозговойштурм); 

– очерчиватьбудущее(формированиепр

офориентационнойкартыидр.). 

В рамках профориентационного 

занятияобучающиесяформируют«картубудуще

го»сучетом трендов, технологий, 

профессий,личностных и профессиональных 

качеств,необходимыхзнанийидр. 

– Для педагогов-навигаторов,принимающих 

участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдляпроведениязанятия

доступнывцифровоминструментепроекта 

«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдоступнынацифровой 
платформеprofmin.bvbinfo.ru. 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

27. Тема 24. 

Профориентационноезанятие 

«Пробую 

творческуюпрофессию» 

(моделирующаяонлайн-проба на 

платформепроекта «Билет в 

будущее» 

попрофессиямнавыбор:дизайнер,

продюсери др.)(1час) 

онлайн-

проба(моделирующ

аяпрофессиональна

япроба) 

Профессиональная проба 

каксредство 

актуализациипрофессиональн

огосамоопределенияобучающ

ихся. Знакомство сключевыми 

отраслевыминаправлениями 

экономикиРоссийской 

Федерации ирешение онлайн-

проб(моделирующаяпрофесси

ональная проба) какпрактико-

ориентированныхзадач с 

помощью 

цифровыхинтерактивных 

технологий(приложений-

симуляторовнаплатформе 

проекта «Билет 

вбудущее»:https://bvbinfo.ru/). 

Формированиепредставленийок

омпетенцияхиособенностяхпроф

ессий, необходимых 

дляосуществления 

конкретнойпрофессиональной 

деятельности.Профессиональна

я проба 

попрофессиивсферетворчества,

врамкахкоторойобучающимся 

необходимопройти 

последовательностьэтапов: 

– Знакомство с профессией 

ипрофессиональнойобластью. 

Перваячастьзанятияпостроенанапросмотретем

атических видеороликов, 

интерактивномвзаимодействии–

игр,обсужденийи 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство 

спрофессиейипрофессиональнойобластьювс

феретворчества.Обучающемуся 

предоставляется информация о 

профессии,цели и задачи задания (онлайн-

пробы), атакже предоставляется возможность 

пройтионлайн-пробу 

(моделирующаяпрофессиональная проба), в 

рамках которойпоэтапно выполняя задания 

обучающийсязнакомитсяспрофессией,функци

ональнымиобязанностями и особенностями 

ежедневнойпрофессиональной деятельности 

данногоспециалиста. При прохождении 

заданийонлайн-пробы обучающийся 

можетиспользоватьдополнительные 

информационные материалы, 

которыенаходятся в разделе «Справочник» 

онлайн-пробы. После прохождения всех 

заданийонлайн-пробы обучающийся 

отвечает навопросы, которые помогают 

определиться,понравилась 

лиданнаяпрофессия. 

Третьячастьзанятия–рефлексия 

вклассепозаданнымпараметрам(вопросам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 

заперсональным компьютером с доступом 

вИнтернеткакиндивидуально,такипо2-3 
обучающихсязакаждымкомпьютером. 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   – Постановка задачи 

иподготовительно-

обучающийэтап. 

– Практическое 

выполнениезадания. 

– Завершающий 

этап(закрепление 

полученныхзнаний,получени

ецифровогоартефакта). 

Допускается проведение онлайн-

пробысовместно с учителем через 

демонстрациюэкрана (при наличии 1 

компьютера), 

срекомендациейповторитьпрохождениепробыс

амостоятельновкачестведомашнего 

задания. 

– Дляпедагогов-навигаторов,принимающих 

участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдляпроведениязанятия,а

такжевариативностиввыборепроб 

доступнывцифровоминструментепроекта 

«Конструктор будущего» (в личном 

кабинетенаинтернет-

платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдоступнынацифровой

платформеprofmin.bvbinfo.ru . 



 

28. Тема 25. 

Профориентационноезанятие 

«Один день в профессии»(часть 1) 

(учитель, актер, эколог)(1час) 

профориента-

ционноезанятие 

Формированиепознавательно

го интереса уобучающихся к 

вопросампрофессионального

самоопределения на 

основевидеосюжетов с 

известнымидля молодежи 

медийнымиличностями – 

популярнымиблогерами, 

артистами,ведущими,которы

ерешили 

воплотитьсвоидетскиемечты.В 

формате реалити-шоу 

назанятиирассматриваются 

Погружение в профориентационную 

тематикунаосновепросмотраиобсуждения 

видеосюжетов в формате реалити-шоу. 

Врамках занятия предлагаются к 

изучениюследующиепрофессии(на 

выбор): 

Учитель:Учитель—

этопризвание.Педагогинетолькорассказываюто

бщуюили 

предметнуюинформацию,ониинаставники,пс

ихологи, способные раскрыть твойпотенциал 

и направить тебя в нужное 

русло,готовыевсегдаподсказать ипомочь. 

Актер:Творчество–основапрофессии, 

которая часто воспринимается 

слишкомиграючи.Профессиональныйакт

ер 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   следующиепрофессии(на 

выбор):учитель,актер,эколог. 
многогранен,ондолженнетольковживатьсяв 

роль и запоминать текст, но и 

виртуозноуправляться своим голосом и 

выражатьэмоциибез слов.Именнопоэтомуих 

называют универсалами – в работе 

естьнеобходимость не только в 

перевоплощении,но и в правильной подаче, 

использованиипотенциаланаполную. 

Эколог:Проблемаэкологии–однаиз 

наиболее актуальных и болезненных тем 

насегодняшний день. Как спасти планету 

отклиматических изменений? Что 

сделать,чтобымногиевидыживотныхперестали

бытьредкими?Возможнолиуменьшить 

углеродный след, которые оставляют 

большиекомпании? Решением этих 

вопросовзанимается целый ряд самых 

разныхпрофильныхспециалистов сприставкой 

«эко». Эко-активисты, эко-юристы, эко-

предприниматели и, 

конечно,профессиональныеэкологи. 

– Дляпедагогов-навигаторов,принимающих 

участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдляпроведениязанятия,а

такжевариативностиввыборепроб 

доступнывцифровоминструментепроекта 

«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, 

непринимающихучастиевпроекте«Билетв 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

    будущее»,материалыдоступнынацифровойпла
тформеprofmin.bvbinfo.ru . 

29. Тема 26. 

Профориентационноезанятие 

«Один день в профессии»(часть 2) 

(пожарный, ветеринар,повар)(1 

час) 

профориента-

ционноезанятие 

Формированиепознавательно

го интереса уобучающихся к 

вопросампрофессионального

самоопределения на 

основевидеосюжетов с 

известнымидля молодежи 

медийнымиличностями – 

популярнымиблогерами, 

артистами,ведущими,которы

ерешили 

воплотитьсвоидетскиемечты.В 

формате реалити-шоу 

назанятии 

рассматриваютсяследующиепр

офессии(на 

выбор): пожарный, 

ветеринар,повар. 

Погружение в профориентационную 

тематикунаосновепросмотраиобсуждения 

видеосюжетов в формате реалити-шоу. 

Врамкахзанятияпредлагаютсякизучениюс

ледующие профессии (на 

выбор):Пожарный: несмотря на то, что 

основнаязадача пожарного — устранение 

очагавозгорания,профессионалотвечаетза 

большее, чем тушение огня. 

Пожарныйдолженуметьоказатьпервуюпо

мощьи 

психологическиподдержатьчеловека,еслионвне

й нуждается. 

Ветеринар: одна из самых сложныхпрофессий, 

особенно когда твой пациент неможет сказать, 

где и что у него болит. И речьсейчас не только 

о животных. Важно такжечувствовать 

человека и найти правильныйконтакт с 

хозяином хвостатого друга, апоследние тоже 

не всегда могут сказать, чтослучилось. 

Ветеринар должен обладать нетолько 

профессиональными навыками, но 

иэмпатией,способностьюпомогатьдругим.Нон

есмотрянавсетрудности, врачи каждый 

деньсталкиваютсясчем-

тоновымиинтересным. 

Повар: Кулинария – это язык, с 

помощьюкоторогоможнопередатьгармонию,с

частье,красоту,иронию,культуру–

вобщем,все,из 



 

чегоскладываетсянашажизнь.Поварапо 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

    праву считаются новыми «рок-

звездами»,именноотних 

зависитменю,впечатлениеотресторанаи 

многоедругое.Профессия, 

безусловно,ответственная,нооченькр

еативная изахватывающая. 

– Дляпедагогов-навигаторов,принимающих 

участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдляпроведениязанятия,а

такжевариативностиввыборепроб 

доступнывцифровоминструментепроекта 

«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, 

непринимающихучастиевпроекте«Билетв 

будущее»,материалыдоступнынацифровойпла
тформеprofmin.bvbinfo.ru . 

30. Тема 27. 

Профориентационныйсериал 

проекта «Билет в будущее»(часть1) 

(1час) 

профориента-

ционноезанятие 

Знакомство с профессиями 

изразных 

профессиональныхотраслей 

через интервью среальными 

представителямипрофессий – 

героями 

первогопрофориентационного 

сериаладляшкольников. 

Формированиепознавательного 

интереса квопросам 

профориентации наоснове 

знакомства с 

личнойисториейтрудаиуспехаге

роевсериала,мотивация и 

практическая значимость 

Просмотр профориентационного 

сериала,обсуждениеисторийгероев,обменмне

нием,марафонпрофориентационныхвопросов: 

«Какаяисториявамбыланаиболееблизка?», 

«Какие качества необходимы для 

этойпрофессии?», «Какие школьные 

предметынеобходимы для данной 

специальности? И др.В рамках занятия 

рекомендовано к просмотруи обсуждению 1-4 

серии (на выбор),посвященные следующим 

профессиям:начальникконструкторскогоотдела

компании 

«ОДК-

Авиадвигатели»,владелецсемейнойфермы 

«Российские альпаки», шеф-



 

наосновежизненныхисторий. поварресторана«Peshi»,мастер-пожарный 
специализированнойпожарно-спасательной 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   Каждаясериязнакомитс 
представителямиразныхсфер:м

едицина, IT, медиа, 

бизнес,инженерное дело, 

различныепроизводства, наука 

иискусство. 

Врамкахзанятия 

рекомендовано к просмотру 

иобсуждению 1-4 серии 

(навыбор), 

посвященныеследующимпроф

ессиям: 

1 серия: 

начальникконструкторск

ого 

отделакомпании«ОДК- 

Авиадвигатели», 

владелецсемейной фермы 

«Российскиеальпаки»,шеф-

поварресторана 

«Peshi». 

2 серия: мастер-

пожарныйспециализированно

й пожарно-

спасательнойчастипотушению 

крупных 

пожаров,второйпилотавиаком

пании 

«Аэрофлот – 

Российскиеавиалинии», 

полицейский-кинолог 

Отдельного 

батальонапатрульно-постовой 

части по тушению крупных пожаров, 

второйпилот авиакомпании «Аэрофлот – 

Российскиеавиалинии», полицейский-

кинологОтдельного батальона патрульно-

постовойслужбы полиции на метрополитене, 

инженер-

технологотделаанализаэффективностии 

сборки автомобилей компании 

«Камаз»,архитектор и руководитель 

«Архитектурногобюро Маликова», 

нейробиолог, 

начальниклабораториинейронаукКурчатовско

гокомплекса НБИКС-

природоподобныхтехнологий(НИЦ«Курчатов

скийинститут»),мастеручасткакомпании«ОДК

- 

Авиадвигатели»,скульптор,руководительК

урчатовского комплекса синхротронно-

нейтринных исследований(НИЦ 

«Курчатовскийинститут»). 

Для педагогов-навигаторов, 

принимающихучастие в проекте «Билет в 

будущее»материалыдляпроведениязанятия,до

ступнывцифровом инструментепроекта 

«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдоступнынацифровойп

латформеprofmin.bvbinfo.ru . 



 

службыполициинаметрополите

не. 

3 серия:инженер-технолог 

отдела анализа эффективностии 

сборкиавтомобилей 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   компании«Камаз»,архитектори 

руководитель 

«Архитектурного 

бюроМаликова», 

нейробиолог,начальник 

лабораториинейронаук 

Курчатовскогокомплекса 

НБИКС-природоподобных 

технологий(НИЦ«Курчатовски

йинститут»). 

4серия:мастеручасткако

мпании«ОДК- 

Авиадвигатели», 

скульптор,руководитель 

Курчатовскогокомплекса 

синхротронно-

нейтринныхисследований 

(НИЦ 
«Курчатовскийинстит
ут»). 

 

31. Тема 28. 

Профориентационныйсериал 

проекта «Билет в будущее»(часть2) 

(1час) 

профориента-

ционноезанятие 

Знакомство с профессиями 

изразных 

профессиональныхотраслей 

через интервью среальными 

представителямипрофессий – 

героями 

первогопрофориентационного 

сериаладляшкольников.Каждаяс

ериязнакомит обучающихся 

сличной историей труда 

иуспеха, мотивирует и несет 

всебепрактическуюзначимость. 

Каждаясериязнакомитс 

Просмотр профориентационного 

сериала,обсуждениеисторийгероев,обменмне

нием,марафонпрофориентационныхвопросов: 

«Какаяисториявамбыланаиболееблизка?», 

«Какие качества необходимы для 

этойпрофессии?», «Какие школьные 

предметынеобходимы для данной 

специальности? И др.В рамках занятия 

рекомендовано к просмотруи обсуждению 5-8 

серии (на выбор),посвященные следующим 

профессиям:сварщик,методиствМузееоптики,в

рачЛФК 
испортивноймедицины,реабилитолог,врач-



 

представителямиразныхсфер: педиатрПсковскойобластнойинфекционной 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   медицина, IT, медиа, 

бизнес,инженерное дело, 

различныепроизводства, 

наука иискусство. 

Врамкахзанятия 

рекомендовано к просмотру 

иобсуждению 5-8 серии 

(навыбор), 

посвященныеследующимпроф

ессиям: 

– 5 серия: сварщик, методиств 

Музее оптики, врач ЛФК 

испортивноймедицины, 

реабилитолог. 

– 6 серия: врач-

педиатрПсковской 

областнойинфекционной

больницы, 

основательницаконцепт-стора 

«Палаты»,основательдома-

музея«Этнодом». 

– 7 серия: сыровар 

насемейном 

предприятии,операторЧП

Увкомпании 

«ЛобаевАрмс»,учитель 

физики,замдиректорашколы 

«Экотех+». 

– 8 серия: краевед, 

технолог,начальникбюрооконч

ательнойсборки 

изделиймашиностроительногоз

больницы,основательницаконцепт-стора 
«Палаты»,основательдома-

музея«Этнодом»,сыровар на семейном 

предприятии, 

операторЧПУв«ЛобаевАрмс»,учительфизики, 

замдиректорашколы«Экотех+»,краевед,тех

нолог,начальникбюроокончательной 

сборкиизделиймашиностроительногозавода 

«Тонар», травматолог-ортопед, 

клиническийординатор. 

– Для педагогов-навигаторов,принимающих 

участие в проекте «Билет 

вбудущее»материалыдляпроведениязанятия,

доступнывцифровоминструментепроекта 

«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдоступнынацифровой

платформеprofmin.bvbinfo.ru . 



 

авода 

«Тонар», травматолог-

ортопед,клиническийординатор. 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

32. Тема 29. 

Профориентационноезанятие 

«Пробую профессию 

винженерной 

сфере»(моделирующая онлайн-

проба наплатформепроекта«Билет 

вбудущее») (1 час) 

онлайн-

проба(моделирующ

аяпрофессиональна

япроба) 

Темы29-33 –

серияпрофориентационных 

занятий вформате марафона 

попрофессиональным 

пробам:решение онлайн-

проб(моделирующаяпрофессион

альная проба) какпрактико-

ориентированных 

задач с помощью 

цифровыхинтерактивных 

технологий(приложений-

симуляторов наплатформе 

проекта «Билет вбудущее» 

https://bvbinfo.ru/),направленн

ыхнапогружениеобучающихся 

в практико-ориентированную 

среду изнакомство с 

решениемпрофессиональных 

задачспециалистов из 

различныхпрофессиональных

сред. 

Профессиональная проба 

попрофессии всфере 

инженерного дела 

(инженерии),врамкахкоторойобу

чающимся необходимопройти 

последовательностьэтапов: 

– Знакомство с профессией 

ипрофессиональнойобластью. 

Перваячастьзанятияпостроенанапросмотретем

атических видеороликов, 

интерактивномвзаимодействии–

игр,обсужденийи 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство 

спрофессиейипрофессиональнойобластьювс

фереинженерного дела(инженерии). 

Обучающемуся предоставляется информацияо 

профессии, цели и задачи задания (онлайн-

пробы),атакжепредоставляетсявозможностьпр

ойти онлайн-пробу 

(моделирующаяпрофессиональная проба), в 

рамках которойпоэтапно выполняя задания 

обучающийсязнакомится с профессией, 

функциональнымиобязанностями и 

особенностями ежедневнойпрофессиональной 

деятельности данногоспециалиста. При 

прохождении заданийонлайн-пробы 

обучающийся 

можетиспользоватьдополнительные 

информационные материалы, 

которыенаходятся в разделе «Справочник» 

онлайн-пробы. После прохождения всех 

заданийонлайн-пробы обучающийся 

отвечает навопросы, которые помогают 

определиться,понравилась 

лиданнаяпрофессия. 

Третьячастьзанятия–рефлексия 

вклассепозаданнымпараметрам(вопросам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 

заперсональным компьютером с доступом 



 

вИнтернеткакиндивидуально,такипо2-3 
обучающихсязакаждымкомпьютером. 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   – Постановка задачи 

иподготовительно-

обучающийэтап. 

– Практическое 

выполнениезадания. 

– Завершающий 

этап(закрепление 

полученныхзнаний,получени

ецифровогоартефакта). 

Допускается проведение онлайн-

пробысовместно с учителем через 

демонстрациюэкрана (при наличии 1 

компьютера), 

срекомендациейповторитьпрохождениепробыс

амостоятельновкачестведомашнего 

задания. 

– Дляпедагогов-навигаторов,принимающих 

участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдляпроведениязанятия,а

такжевариативностиввыборепроб 

доступнывцифровоминструментепроекта 

«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдоступнынацифровой

платформеprofmin.bvbinfo.ru. 

33. Тема 30. 

Профориентационноезанятие 

«Пробую профессию вцифровой 

сфере» (моделирующаяонлайн-

проба на платформепроекта 

«Билет в будущее») (1час) 

онлайн-

проба(моделирующ

аяпрофессиональна

япроба) 

Погружение обучающихся 

впрактико-

ориентированнуюсреду и 

знакомство с 

решениемпрофессиональныхзад

ачспециалистов из 

различныхпрофессиональныхср

ед. 

Профессиональная проба 

попрофессиивцифровойсфере,в

рамках которой 

обучающимсянеобходимопройт

и 

последовательностьэтапов: 

Перваячастьзанятияпостроенанапросмотретем

атических видеороликов, 

интерактивномвзаимодействии–

игр,обсужденийи 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство 

спрофессиейипрофессиональнойобластьювц

ифровойсфере. Обучающемуся 

предоставляется информация о 

профессии,цели и задачи задания (онлайн-

пробы), атакже предоставляется 

возможность пройтионлайн-пробу 

(моделирующаяпрофессиональнаяпроба),вра

мкахкоторой 



 

– Знакомство с профессией 

ипрофессиональнойобластью. 

поэтапно выполняя задания 

обучающийсязнакомитсяспрофессией,функци

ональными 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   – Постановка задачи 

иподготовительно-

обучающийэтап. 

– Практическое 

выполнениезадания. 

– Завершающий 

этап(закрепление 

полученныхзнаний,получени

ецифровогоартефакта). 

обязанностями и особенностями 

ежедневнойпрофессиональной деятельности 

данногоспециалиста. При прохождении 

заданийонлайн-пробы обучающийся 

можетиспользоватьдополнительные 

информационные материалы, 

которыенаходятся в разделе «Справочник» 

онлайн-пробы. После прохождения всех 

заданийонлайн-пробы обучающийся 

отвечает навопросы, которые помогают 

определиться,понравилась 

лиданнаяпрофессия. 

Третьячастьзанятия–рефлексия 

вклассепозаданнымпараметрам(вопросам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 

заперсональным компьютером с доступом 

вИнтернет как индивидуально, так и по 2-

3обучающихсязакаждымкомпьютером. 

Допускается проведение онлайн-

пробысовместно с учителем через 

демонстрациюэкрана (при наличии 1 

компьютера), 

срекомендациейповторитьпрохождениепробыс

амостоятельновкачестведомашнего 

задания. 

– Дляпедагогов-навигаторов,принимающих 

участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдляпроведениязанятия,ат

акжевариативностиввыборепроб 

доступнывцифровоминструментепроекта 

«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

    – Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдоступнынацифровой 
платформеprofmin.bvbinfo.ru. 

34. Тема 31. 

Профориентационноезанятие 

«Пробую профессию всфере 

промышленности»(моделирующа

я онлайн-проба 

наплатформепроекта«Билет 

вбудущее») (1 час) 

онлайн-

проба(моделирующ

аяпрофессиональна

япроба) 

Погружение обучающихся 

впрактико-

ориентированнуюсредуизнаком

ствосрешениемпрофессиональн

ыхзадачспециалистов из 

различныхпрофессиональныхср

ед. 

Профессиональная проба 

попрофессии всфере 

промышленности,врамкахко

торой 

обучающимсянеобходимопр

ойти 

последовательностьэтапов: 

– Знакомство с профессией 

ипрофессиональнойобластью. 

– Постановка задачи 

иподготовительно-

обучающийэтап. 

– Практическое 

выполнениезадания. 

– Завершающий 

этап(закрепление 

полученныхзнаний,получени

ецифровогоартефакта). 

Перваячастьзанятияпостроенанапросмотретем

атических видеороликов, 

интерактивномвзаимодействии–

игр,обсужденийи 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство 

спрофессией и профессиональной областью 

всфере промышленности. 

Обучающемусяпредоставляется информация 

о профессии,цели и задачи задания (онлайн-

пробы), атакже предоставляется возможность 

пройтионлайн-пробу 

(моделирующаяпрофессиональная проба), в 

рамках которойпоэтапно выполняя задания 

обучающийсязнакомитсяспрофессией,функци

ональнымиобязанностями и особенностями 

ежедневнойпрофессиональной деятельности 

данногоспециалиста. При прохождении 

заданийонлайн-пробы обучающийся 

можетиспользоватьдополнительные 

информационные материалы, 

которыенаходятся в разделе «Справочник» 

онлайн-пробы. После прохождения всех 

заданийонлайн-пробы обучающийся 

отвечает навопросы, которые помогают 

определиться,понравилась 

лиданнаяпрофессия. 

Третьячастьзанятия–рефлексия 



 

вклассепозаданнымпараметрам(вопросам). 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

    Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 

заперсональным компьютером с доступом 

вИнтернет как индивидуально, так и по 2-

3обучающихсязакаждымкомпьютером. 

Допускается проведение онлайн-

пробысовместно с учителем через 

демонстрациюэкрана (при наличии 1 

компьютера), 

срекомендациейповторитьпрохождениепробыс

амостоятельновкачестведомашнего 

задания. 

– Дляпедагогов-навигаторов,принимающих 

участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдляпроведениязанятия,а

такжевариативностиввыборепроб 

доступнывцифровоминструментепроекта 

«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, 

непринимающих участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдоступнынацифровой

платформеprofmin.bvbinfo.ru. 

35. Тема 32. 

Профориентационноезанятие«

Пробуюпрофессиюв 

сфере медицины» 

(моделирующаяонлайн-проба на 

платформепроекта «Билет в 

будущее») (1час) 

онлайн-

проба(моделирующ

аяпрофессиональна

япроба) 

Погружение обучающихся 

впрактико-

ориентированнуюсредуизнаком

ствосрешениемпрофессиональн

ыхзадачспециалистов из 

различныхпрофессиональныхср

ед. 

Профессиональная проба 

попрофессии в сфере медицины, 

врамкахкоторойобучающимся 

Перваячастьзанятияпостроенанапросмотретем

атических видеороликов, 

интерактивномвзаимодействии–

игр,обсужденийи 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство 

спрофессиейипрофессиональнойобластьювс

феремедицины. Обучающемуся 

предоставляетсяинформацияопрофессии, 

цели и задачи задания (онлайн-пробы), 



 

атакжепредоставляетсявозможностьпройти 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

   необходимопройти 

последовательностьэтапов: 
– Знакомство с профессией 

ипрофессиональнойобластью. 

– Постановка задачи 

иподготовительно-

обучающийэтап. 

– Практическое 

выполнениезадания. 

– Завершающий 

этап(закрепление 

полученныхзнаний,получени

ецифровогоартефакта). 

онлайн-пробу 

(моделирующаяпрофессиональная проба), в 

рамках которойпоэтапно выполняя задания 

обучающийсязнакомитсяспрофессией,функци

ональнымиобязанностями и особенностями 

ежедневнойпрофессиональной деятельности 

данногоспециалиста. При прохождении 

заданийонлайн-пробы обучающийся 

можетиспользоватьдополнительные 

информационные материалы, 

которыенаходятся в разделе «Справочник» 

онлайн-пробы. После прохождения всех 

заданийонлайн-пробы обучающийся 

отвечает навопросы, которые помогают 

определиться,понравилась 

лиданнаяпрофессия. 

Третьячастьзанятия –

рефлексиявклассепозаданнымпараметрам(воп

росам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 

заперсональным компьютером с доступом 

вИнтернет как индивидуально, так и по 2-

3обучающихсязакаждымкомпьютером. 

Допускается проведение онлайн-

пробысовместно с учителем через 

демонстрациюэкрана (при наличии 1 

компьютера), 

срекомендациейповторитьпрохождениепробыс

амостоятельновкачестведомашнего 

задания. 

– Дляпедагогов-навигаторов,принимающих 

участие в проекте «Билет 



 

вбудущее»,материалыдляпроведениязанятия, 
атакжевариативности ввыборепроб 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

    доступнывцифровоминструментепроекта 
«Конструкторбудущего»(вличномкабинетена

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, 
непринимающих участие в проекте «Билет 
вбудущее»,материалыдоступнынацифровойп
латформеprofmin.bvbinfo.ru. 

36. Тема 33. 

Профориентационноезанятие 

«Пробую профессию вкреативной 

сфере»(моделирующая онлайн-

проба наплатформепроекта«Билет 

вбудущее») (1 час) 

онлайн-

проба(моделирующ

аяпрофессиональна

япроба) 

Погружение обучающихся 

впрактико-

ориентированнуюсреду и 

знакомство с 

решениемпрофессиональныхзад

ачспециалистов из 

различныхпрофессиональныхср

ед. 

Профессиональная проба 

попрофессиивкреативнойсфере,

врамкахкоторойобучающимся 

необходимопройти 

последовательностьэтапов: 

– Знакомство с профессией 

ипрофессиональнойобластью. 

– Постановка задачи 

иподготовительно-

обучающийэтап. 

– Практическое 

выполнениезадания. 

– Завершающий 

этап(закрепление 

полученныхзнаний,получени

ецифрового 
артефакта). 

Перваячастьзанятияпостроенанапросмотретем

атических видеороликов, 

интерактивномвзаимодействии–

игр,обсужденийи 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство 

спрофессиейипрофессиональнойобластьювкр

еативнойсфере.Обучающемуся 

предоставляется информация о 

профессии,цели и задачи задания (онлайн-

пробы), атакже предоставляется возможность 

пройтионлайн-пробу 

(моделирующаяпрофессиональная проба), в 

рамках которойпоэтапно выполняя задания 

обучающийсязнакомитсяспрофессией,функци

ональнымиобязанностями и особенностями 

ежедневнойпрофессиональной деятельности 

данногоспециалиста. При прохождении 

заданийонлайн-пробы обучающийся 

можетиспользоватьдополнительные 

информационные материалы, 

которыенаходятся в разделе «Справочник» 

онлайн-пробы.Послепрохождениявсех 

заданий 
онлайн-пробыобучающийсяотвечаетна 



 

№п/

п 

 

Тема,разделкурса 

Формапроведен

ия 
Занятия 

 

Основноесодержание 
Основные виды 

деятельностиобучающихся 

    вопросы, которые помогают 

определиться,понравилась 

лиданнаяпрофессия. 

Третьячастьзанятия–рефлексия 

вклассепозаданнымпараметрам(вопросам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 

заперсональным компьютером с доступом 

вИнтернет как индивидуально, так и по 2-

3обучающихсязакаждымкомпьютером. 

Допускается проведение онлайн-

пробысовместно с учителем через 

демонстрациюэкрана (при наличии 1 

компьютера), 

срекомендациейповторитьпрохождениепробыс

амостоятельновкачестведомашнего 

задания. 

– Дляпедагогов-навигаторов,принимающих 

участие в проекте «Билет 

вбудущее»,материалыдляпроведениязанятия,а

такжевариативностиввыборепроб 

доступнывцифровоминструментепроекта 

«Конструктор будущего» (в личном 

кабинетенаинтернет-

платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, 

непринимающихучастиевпроекте«Билетв 
будущее»,материалыдоступнынацифровойпла
тформеprofmin.bvbinfo.ru. 



 

37. Тема 34. 

Профориентационноезанятие 

«Моѐ будущее – 

Моястрана»(1час) 

профориента-

ционноезанятие 

Подведение итогов занятий 

попрофориентации с 

учетомприобретенного опыта 

попрофессиональным 

средам,знакомствусрынкомтру

даи 
отраслямиэкономики, 

Занятие завершающего цикла 

попрофориентационнойдеятельности.Анализи

осознание полученного опыт, 

обсуждениеключевыхформатовработы 

(просмотр 

видеосюжетов, игры, задания, онлайн-

пробы,диагностикаидр.).Оценкаиндивидуальн

ых 
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Рабочая программа курса  внеурочной деятельности « Керамика» 

Программа «Керамика» позволяет детям не только познакомиться с технологиями работы глиной, но и 

художественными традициями в этой области искусства, а также и реализовать свои индивидуальные 

образовательные и творческие художественно - эстетические потребности. Занятия глиной 

способствуют формированию и развитию духовного мира ребенка, поддержанию интереса к 

художественной деятельности, расширению кругозора и формированию нравственных принципов. 

Работа  с глиной развивает мелкую моторику рук, координацию движений, глазомер; совершенствует 

личностные качества – абстрактное мышление, художественный вкус, расширяет и углубляет кругозор. 

 

 

Отличительные особенности 

Программа «Керамика» ориентирована не только на получение обучающимися начальных 

знаний в области декоративно-прикладного творчества, развитие эстетического вкуса, но и на создание 

оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, духовный мир детей. 

Особенностью данной программы является сочетание традиционной техники керамических 

изделий с современными видами изготовления керамики и новых технологий, используемых в качестве 

активизации индивидуальной творческой деятельности обучающихся.  

 

Адресат программы: 
Группы формируются из детей в возрасте от 12-15 лет. Принимаются  дети, прошедшие обучение 

ознакомительного курса и  желающие без предварительного отбора. Проводится стартовая диагностика 

(входной контроль) с целью выяснения уровня готовности ребенка и его индивидуальных особенностей 

(интересов, первичных умений и навыков, мотивации для занятий и т.п.)  Учащиеся  имеют разные 

знания и умения, поэтому в программе большое внимание уделяется индивидуальному подходу в 

работе.  

 

Объём и сроки освоения программы:  

- один учебный год в объеме 34 учебных часов.Режим занятий - 1 академический час  в неделю, 

продолжительность занятия – один учебный час. 

Формы обучения - очная, дистанционная с применением информационных технологий. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа построена по принципу: от простого к сложному. Один вид изделия может 

выполнить как ребенок младшего, так и среднего школьного возраста. Степень сложности зависит от 

доработки изделия с помощью дополнительных технологий. Дети сами ставят перед собой более 

сложную задачу, повышая собственную самооценку, расширяя и закрепляя знания с помощью педагога, 

учатся уважать и ценить труд других людей. Постепенно у ученика развивается свой почерк, свое 

видение мира и способ выражения его через керамику. В целях нравственного воспитания важно 

обращаться к темам, несущим воспитательную нагрузку: о Родине, о труде, о подвигах, помощи 

старшим, заботе о животных и птицах. Эмоционально заряженные и закрепленные яркими образами в 

лепке, эти моменты лучше усваиваются детьми. На занятиях педагог знакомит учеников с разными 

способами изготовления изделий из керамики, используя богатейшую историю выдающихся центров 

народных промыслов и многолетние профессиональные наработки автора программы. При выполнении 

разнообразных по назначению и степени сложности керамических изделий у детей формируется 

познавательный интерес к истории родного края, мировым культурным ценностям, развиваются 

творческие способности. Межпредметные образовательные области программы: история, литература, 

рисование, технология. 

 

 Режим занятий: 

1 раз в неделю по 1 ч =34 час. 

Продолжительность одного академического часа групповых занятий для обучающихся всех 

возрастов – 45 минут,  
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Занятия включают в себя организационную, теоретическую, практическую и итоговую части, 

причем большее количество времени отводится на практическую часть. 

Первый этап - организационный. Во время него учащиеся готовятся к занятию и настраиваются 

на работу. Повторяют технику безопасности и подготавливают рабочее место. 

Второй этап – теоретическая часть необходима для введения учащихся в суть занятия. Ставится 

цель и задачи занятия. Эта часть должна быть емкой и понятной. Учитывая предрасположенность и 

готовность к занятиям, педагог с целью побудить к высказыванию своих мыслей и выработки 

собственных оригинальных идей, одобряет проявления к самостоятельности. 

Третий этап – практический. Непосредственное выполнение задания. Педагог показывает 

необходимые приемы работы, после предоставляет детям творческую свободу, оказывая 

индивидуальную помощь. 

Четвертый этап – подведение итогов. Проводится экспресс выставка, во время которой 

анализируются достоинства и недостатки выполненной работы, педагог советует каким образом 

дополнить и разнообразить её. В процессе просмотра работ происходит обсуждение оригинальности 

замысла и его воплощения автором, сравнение различных используемых выразительных средств. 

Так же возможны и другие формы подведения итогов во время обучения по изучению отдельных 

блоков программы (текущая (промежуточная) аттестация): выполнение самостоятельных работ, 

выполнение и защита проектов, конкурсы, опросы. В конце учебного года проводится итоговая 

аттестация в виде отчетной выставки и тестирования. 

 

 1.2 Цель и задачи программы 

Цель: воспитать интерес к народному творчеству, вовлечь обучающихся в творческую 

деятельность в процессе освоения гончарного ремесла.  

 

Задачи: 

Воспитательные: 

 воспитание у учащихся гражданственности и любви к Родине через изучение народного 

искусства; 

 воспитание трудолюбия, терпения и дисциплины; 

 воспитание культуры делового и дружеского общения со сверстниками и взрослыми; 

 воспитание эстетического вкуса; 

 воспитание нравственных качеств личности, таких как сопереживание, доброта, милосердие по 

отношению к окружающим, уважение и интерес к их труду;  

 воспитание чувства прекрасного, восхищения окружающим миром и творениями человеческих 

рук, бережного отношения к природе и культурному наследию человечества; 

воспитание усидчивости, аккуратности, ответственности, самостоятельности  

 

Развивающие: 

 развитие аналитических способностей (с ориентацией занятий на систематическое 

сопоставление, сравнение, выявление общего, особенного, единичного); 

 развитие познавательной и творческой активности, фантазии, творческого мышления, памяти и 

внимания; 

 развитие пространственного воображения, объемного мышления;  

 развитие художественного, композиционного и декоративного мышления;  

 развитие проектных способностей; 

 развитие цветовой грамотности, понятия гармоничного сочетания цветов;  

 развитие координации движения и мелкой моторики рук;  

 привитие навыков работы в коллективе, умения сотрудничать с окружающими, адаптация в 

социуме;  

 

Образовательные: 
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 получение представлений о народной культуре, традициях и праздниках; 

 изучение истории народных промыслов, связанных с керамикой; 

 изучение керамики как вида декоративно-прикладного и народного искусства; 

 обучение приемам работы с глиной и другими керамическими материалами;  

 формирование умений и навыков различных видов художественной росписи по объемным 

формам;  

обогащение словарного запаса новыми понятиями и терминами;  

 

1.3 Учебный план 

 

№ 

п/п 

Названия  модуля раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

Контроля всего теория прак

тика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности и правила 

организации рабочего места 

 

1 1   

2 Народные промыслы, центры  по 

производству глиняных игрушек. 

Методы лепки 

1 1   

 Лепка простых форм из целого 

куска глины. Основы 

материаловедения. Роспись по 

готовым эскизам – 4 часа 

    

3 Эскизная работа. «Осенний лес. 

Грибы и ежи» 

1 1   

4 Лепка связки грибов. Освоение 

пластического метода лепки 

1  1  

5 Лепка главного персонажа (ежика) 1  1  

6 Роспись готовых изделий 1  1  

7 Выполнение многофигурной 

композиции «Обитатели 

деревенского двора» 6часов 

    

8 Сюжеты и персонажи деревенского 

двора 

1 1   

9 Эскизы лепки животных 1  1  

10 Лепка кошки (скульптурный метод) 1  1  

11 Лепка собачки (скульптурно-

комбинированный метод) 

1  1  

12 Лепка курицы на подставке 

(комбинированный метод) 

1  1  

13 Цветоведение в росписи кожлянской 

игрушки. Роспись готовых изделий 

1  1  
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по эскизам. Роспись отмашкой 

14 Народная глиняная игрушка. 

Промысловые центры глиняной 

игрушки Курской области. 

Эскизные работы, отработка 

методов росписи на плоскости и по 

скаткам- 11часов 

    

15 Лепка коровки в кожлянском стиле 1 1   

16 Лепка свистульки «Курочка» 

(«Утка») 

1 1   

17 Лепка свистульки «Курочка» 

(«Утка») 

1  1  

18 Лепка свистульки «Зайчик» 

(«Кошка») 

1 1   

19 Лепка свистульки «Курочка» 

(«Утка») 

1  1  

20 Лепка свистульки «Курочка  с 

цыпленком» 

1 1   

21 Лепка свистульки «Курочка  с 

цыпленком» 

1  1  

22 Лепка свистульки «Барынька с 

курочкой» 

1 1   

23 Лепка свистульки «Барынька с 

курочкой» 

1  1  

24 Роспись готовых работ 1  1  

25 Роспись готовых работ 1  1  

26 Виды рельефов. Методы лепки 

различных видов рельефов. 

Авторские горельефы и барельефы 

– 2часа 

    

27 Виды рельефов (барельеф, горельеф, 

контррельеф), эскизы 

1 1   

28 Изготовление барельефа (изразца) 1  1  

29 Cтилизованные народные 

игрушки различных промыслов  

России – 2 

1 1   

30 Беседа о народных глиняных 

игрушках Юга России. Эскизы лепки 

орловских и филимоновских игрушек 

1 1   
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31 Изготовление игрушек-сувениров 

к праздникам (эскизная работа, 

лепка, роспись) – 3 

1 1   

32 Изготовление «Домика гнома» 1  1  

33 Изготовление «Домика гнома» 1  1  

34 Подготовка и проведение 

тематических выставок 

1  1  

 

Содержание учебного плана 

Вводное занятие. Техника безопасности и правила организации рабочего места – 1 час. 

Теория: Введение в программу, режим занятий творческого объединения. Техника 

безопасностии правила организации рабочего места. (Приложение №1).Правила личной гигиены. 

Ознакомление учащихся с мастерской, оборудованием, инструментами и приспособлениями для 

занятий, 

Раздел 2.Народные промыслы,  центры по производству глиняных игрушек. Методы лепки 

- 1 час. 
Теория: Основные виды народного искусства (керамика, резьба и роспись по дереву, 

вышивание, лаковая миниатюра и т.д.), методы лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный, метод выборки), ознакомление с приспособлениями для лепки. 

Раздел 3. Лепка простых форм из целого куска глины. Основы материаловедения. Роспись 

по готовым эскизам - 4 часа 

Теория: Эскизирование по готовым образцам, рисункам и фотографиям. Основы 

материаловедения и методы обработки глины.Методы деления, формообразования и способов 

выглаживания изделий. Законы росписи по готовым эскизам. 

Практика: Зарисовка цветового круга, выполнение различных упражнений по цветоведению. 

Зарисовка эскизов будущих изделий. Лепка пластическим и конструктивным методом.Лепка 

персонажей и объектов композиции «Осенний лес». Формированиеиз куска глины шара, пласта и 

цилиндра; освоение приема вытяжки. 

Роспись готовых работ по ранее выполненным эскизам. 

Раздел 4. Выполнение многофигурной композиции «Обитатели деревенского двора» - 

6часов. 

Теория: Историческая основа цветоведения аутентичной кожлянской игрушки. Шумовая 

игрушка Курской области, как самобытное явление материальной и духовной культуры. Изучение 

образцов, знакомство с техническими приемами выполнения игрушки-образа и игрушки-свистульки. 

Практика: Отработка умения самостоятельно выбрать сюжет и модель композиции. 

Эскизирование по изделиям, готовым эскизам и технологическим картам. Лепка по образцам 

традиционных глиняных игрушек и по ранее выполненным эскизам. Подбор красок в соответствии с 

образцами. Роспись работ методом отмашки. Творческое выполнение изделия или копирование с 

образца. Анализ выполненных работ. 

Раздел 5. Виды рельефов. Методы лепки различных видов рельефов. Авторские горельефы 

и барельефы (изразцы) - 2 часа.  

Теория:Виды простейших рельефов. Различные виды рельефов – барельефов (изразцы), 

горельефов, контррельефов. Ознакомление с пряничными промыслами. Изразцы, пряники, пряничные 

доски - примеры рельефов в быту. Маски. 

Практика:Эскизирование. Лепка. Выполнение барельефа на подложке: макет маски или изразца. 

Методы монтажа деталей изделия. Отделка работ. 

Раздел 6. Cтилизованные народные игрушки различных промыслов России. - 2 часа. 

Теория: Характерных отличительных черт лепки и росписи. Глиняной игрушке орловских и 

филимоновских мастеров. 
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Изучение народной глиняной игрушки Юга России. Промысловые центры глиняной игрушки 

Курской, Орловской и Тульской областей. Отличительные черты промыслов. Сравнительный анализ. 

Практика:в виде выбранных сказочных персонажейЭскизирование по книгам и готовым 

изделиям. Лепка. Роспись по образцам. 

Раздел 7. Выполнение глиняных игрушек в стиле курских промысловых керамических 

центров - 3часа. 

Теория: Ознакомление с народной игрушкой Курщины. Ознакомление с глиняной игрушкой 

кожлянских и суджанских мастеров. Основные отличия ихарактерные черты игрушек различных 

промыслов. 

Практика: Эскизные работы, отработка методов росписи. Сравнительное анализирование форм, 

приёмов лепки, методов росписи и отделки. Колористика игрушек различных промысловых центров. 

Лепка игрушек. Практическая отработка различных методов формообразования. Роспись 

готовых работ по ранее выполненным эскизам. 

. 

Раздел 13. Выставочная деятельность-1 час 

Практика.Подготовка и проведения учрежденческих, городских выставок и выставок других 

уровней. Оформление экспозиции, этикеток. Обсуждение и анализ проведения организации выставок.  

 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные 

- ответственное отношение к учению, способность к самообразованию; 

- творческий подход при работе над изделием и эмоциональное восприятие изготавливаемых 

изделий; 

- усидчивость, терпеливость, аккуратность, самоконтроль; 

- устойчивый интерес к новым, нетрадиционным видам прикладного творчества в работе с 

глиной, новым способам и неожиданным решениям в технологии и материаловедении, новым способам 

самовыражения. 

- осознанное восприятие природы нашей Родины, бережное к ней отношение; 

- умение ценить и уважать свой и чужой труд. 

Предметные: 

 

По окончании обучения обучающиеся должнызнать: 

- технику безопасности при работе со стеками, ножами, ножницами, керамическими материалами, 

правила поведения во время работы в студии;  

- названия, правила пользования инструментами и приспособлениями для обработки глины; 

- местныекерамические промыслы и основные промысловые центрыЮга России, основы 

материаловедения; 

- основные гончарные промыслы России и ближнего зарубежья, 

их стилистические особенности и характерные черты;  

- историю народных промыслов России; 

- смысловое значение традиционных образов и мотивов выполняемых изделий; 

- отличительные особенности разных видов глин и способы определения пригодности глины (тощая, 

жирная, нормальная) и подготовки ее к работе;  

- основные технические приемы работы с керамическими материалами;  

- технологическую последовательность выполняемой работы; 

- основы формования керамических изделий и приемы изготовления простых гипсовых форм;  

- основные способы декорирования керамических изделий;  

- элементарные основы технологии обжига;  

- цветовую гамму: основные и дополнительные цвета, их сочетания и насыщенность; 

- основы композиции; 

- основные приемы росписи, ангобирования и глазурования керамических изделий. 

По окончании обучения обучающиеся должны уметь: 

- определять пригодность глины к работе, готовить глиняную массу, шликер;  
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- выполнять керамические изделия различной степени сложности, используя как традиции народных 

промыслов, так и основные правила декоративной композиции;  

- подбирать керамический материал, технику исполнения, приемы декорирования в соответствии с 

художественным замыслом;  

- готовить изделия к росписи (сушка, по необходимости, грунтовка) и расписывать, используя приемы 

росписи по керамике;  

- выполнятьдекорирование и роспись традиционных промысловых игрушек и керамики; 

- изготовить изделие, характерное для декоративно-прикладных промыслов Курской области,  

- верно и доходчиво объяснить формообразование и колористический ряд своей работы; 

- объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по созданию эскизов и 

декоративных работ. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

- научатся составлять план действий и работать в соответствии с ним; 

- научатся определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

- научатся осуществлять контроль по результату и способу действия; 

- научатся адекватно оценивать результат выполнения задания; 

- научатсявыполнять правила техники безопасности труда и личной гигиены.  

Познавательные: 

- научатся устанавливать причинно-следственные связи,строить логические цепочки 

рассуждений; 

- научатся планировать деятельность исследовательского характера; 

- научатсяанализировать объекты и делать выводы; 

- научатсяпроводить сравнение, классификацию, синтез по разным критериям; 

- научатсяпроводить наблюдения и эксперименты. 

Коммуникативные: 

- научатся организовать совместную деятельность и учебное сотрудничество с педагогом и 

сверстниками; 

-научатся работать в группе, распределять функции и роли; 

- научатся разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех частников, 

аргументировать свою позицию. 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Шахматы» 

 

                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

XXI-й век — век информационного общества, век информационных технологий, поэтому 

интеллект является одним из наиболее значимых качеств личности. Как следствие — проблема 

интеллектуального развития детей становится приоритетной задачей современного образования, один 

из способов решения которой — обучение шахматной игре.  

Программа «Шахматисты» является модифицированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой физкультурно-спортивной направленности. 

Актуальность. Умение играть в шахматы поможет подготовить обучающихся к скорейшему и 

успешному постижению общеобразовательных школьных дисциплин, в первую очередь 

математического цикла. Шахматы - это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное эффективное средство их умственного развития, формирования 

внутреннего плана действий — способности действовать в уме. Шахматные игры развивают такой 

комплекс наиважнейших качеств, что с давних пор приобрели особую социальную значимость — это 

один из самых лучших и увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных человечеством. 
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Кроме того, шахматы — это средство самовыражения для юных шахматистов, средство развития 

творческого потенциала в самых различных профессиональных областях, даже не связанных с 

шахматной игрой. Ведь не случайно большинство выдающихся шахматистов были разносторонними 

личностями. 

Шахматы синтезировали в себе науку, искусство и спорт и, несмотря на своё древнее 

происхождение, в новом, XXI-м веке должны стать для всей российской молодежи универсальным 

средством воспитания и развития личности. 

Дети, освоившие программу, смогут устанавливать логическую последовательность событий и 

действий, решать несложные логические задачи. Умение играть в шахматы поможет подготовить 

учащихся к скорейшему и успешному постижению общеобразовательных школьных дисциплин, в 

первую очередь математического цикла. 

Отличительные особенности. В настоящей программе систематизирован и обобщен 

современный учебный и методический материал с учетом достижений и российских традиций в области 

спорта, развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Адресат программы – учащиеся12-13 лет.Детям этого возраста свойственна высокая 

возбудимость нервных центров,рассеянность внимания  и высокий уровень активности. В основном 

группы формируются из учащихся одной возрастной группы, но в связи со спецификой обучения 

шахматному искусству предусматривается возможность создания разновозрастных групп с учетом 

интеллектуально-психологических особенностей детей.  

Срок реализации программ - 1 год. 

Формы обучения – очная. 

Формы и режим занятий: занятия по данной программе включают в себя коллективную, 

групповую и индивидуальные формы организации деятельности детей, предусматривают 

теоретическую и практическую деятельность обучающихся по разделам. Основные формы 

деятельности кружка по данной программе: обучение, применение знаний на практике через 

практические занятия, соревнования, игры. 

Особенности организации образовательного процесса:  очно. 

Программа предусматривает 34 часа занятий в течение года – по 1 часу в неделю. 

 

1.2 Цели, задачи программы. 

Цель программы – развитие личности ребёнка, способной к логическому и аналитическому 

мышлению, а также обладающей такими качествами как целеустремлённость и настойчивость в 

достижении цели, через овладение общеразвивающими и спортивными навыками шахматной игры. 

Задачи: 

Обучающие:  
o познакомить с историей шахмат, 

o дать учащимся теоретические знания по  шахматной  игре и рассказать о правилах проведения 

соревнований и правилах турнирного поведения. 

Воспитывающие: 
o привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом, 

o научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать из множества решений 

единственно правильное, планировать свою деятельность, работать самостоятельно  

o научить уважать соперника  

Развивающие: 
o развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие положительные качества 

личности 

o ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить представления об 

окружающем мире.  
ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ: 
Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 
 
· Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры,а с целью развития личностикаждого 
участника и всего коллектива в целом. 
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· Принцип   активной   включенности каждого   ребенка   в   игровое   действие,а   не  
пассивное созерцание со стороны; 
 
· Принцип доступности, последовательности и системности изложения программногоматериала. 
 
Основой организации работы с детьми в данной программе является система 
дидактическихпринципов: 
 
· принцип психологической комфортности -создание образовательной 
среды,обеспечивающейснятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса 
 
· принцип минимакса -обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своимтемпом; 
 
· принцип целостного представления о мире -при введении нового знания раскрывается 
еговзаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 
 
· принцип вариативности -у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и 
имсистематически предоставляется возможность выбора; 
· принцип творчества -процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 
собственногоопыта творческой деятельности; 
 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации 
развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального  
и личностного развития. Это позволяет рассчитывать на проявление у детей устойчивого интереса к 
занятиям шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, развивать 
пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит 
принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 
 
 

МОДЕЛЬ ВОСПИТАННИКА  
 

Личность, здоровая духовно-нравственно, социально и физически; 

 
 Личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуществить 

поисковую деятельность, проводить исследования, рефлексию деятельности, владеющая средствами и 
способами исследовательского труда;  
 

Личность, способная осуществить самостоятельно продуктивную деятельность;  
 

Личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры; 

 
 Личность, руководствующая в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и 

нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую право на свободу выбора, 
самовыражения; 

 

 Личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, 

сложившихся интересов и индивидуальных возможностей. 

 ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от репродуктивного 

повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого применения знаний на практике, 

подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов. 
 
На начальном этапе преобладают игровой,наглядный и репродуктивный методы. Они 
применяется: 
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1. При знакомстве с шахматными фигурами. 
 
2. При изучении шахматной доски. 
 
3. При обучении правилам игры; 
 
4. При реализации материального перевеса. 
 
· Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной партии, 
где основным методом становится продуктивный. Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, 

обучающийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий 

алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. Продуктивный метод играет 
большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и основ позиционной игры, особенно при 

изучении типовых позиций миттельшпиля и эндшпиля. 
 
· При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый. Наиболее 
эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда большую часть работы 
ребенок проделывает самостоятельно. 
 
В программе предусмотрены материалы для самостоятельного изучения обучающимися (домашние 
задания для каждого года обучения, специально подобранная шахматная литература, картотека дебютов 
и др.). 
 
· На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для совершенствования 
тактического мастерства обучающихся (самостоятельное составление позиций, предусматривающих 
определенные тактические удары, мат в определенное количество ходов и т.д.). 
 
· Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений,творческое 
ихосмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре. 
 
Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности детей в 
поисках решения самых разнообразных задач. 
 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 
1. Практическая игра. 
 
2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 
 
3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 
 
4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 

игрушки. 
 
5. Участие в турнирах и соревнованиях. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 
 
Данный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен школьникам разного 

возраста и разной степени знаний и умения игры в шахматы. В начале обучения большое значение при 
изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность, 
использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. В дальнейшем на 
первый план выходит самостоятельная деятельность учащихся при изучении шахматных позиций и 
разборе партий профессиональных шахматистов. 
 

Ключевым моментом занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за 
передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, анализируют, делают выводы, 
выясняют закономерности, определяют причинно-следственные связи. 



830 

 

 
На занятиях используются загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, 
кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не только информацию 

о какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых возможностях и ограничениях. Кроме этого 

обучающимся предлагаются занимательные рассказы из истории шахмат, тесты для проверки 
полученных знаний. 
 
 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
 
Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие коммуникативных 
способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.  
Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре. Освоение 
новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, 
соревнования).  

 
ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ, МЕТАПРЕДМЕТНЫМ И ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность 
формирования 
 
Личностных результатов: 
 
Определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при 
сотрудничестве(этические нормы).  
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 
правила поведения, делать выбор, как поступить.  
Метапредметных результататов : 
 
Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий.  
Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 
тетради.  
Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 
товарищей.  
Познавательные УУД:  
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 
информацию, полученную от учителя.  
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей 
группы.  
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие шахматные объекты, как 
ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила шахматных фигур.  
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать решение 
шахматных задачи с помощью таких предметных моделей, а так же рисунков, схематических рисунков, 
схем.  
Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 
одного предложения или небольшого текста).  
Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
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Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  
Предметных результатов: 
 
- знать ценность шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, 
 
- знать краткую и полную шахматные нотации; 
 
- уметь делать запись начального положения и шахматной партии; 
 
- уметь достигать материального преимущества; 
 
- владеть техниками матования одинокого короля; 
 
- уметь достигать мата без жертвы материала; 
 
- уметь достигать мата в два хода; 
 
- уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту 

своих фигур; 
 
- уметь проводить шахматные комбинации; 
 
- уметь проводить комбинации в дебюте, миттельшпиле, эндшпиле; 
 
- определять последовательность событий; 
 
- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
В основу изучения программы положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются по 
трём уровням. 
 
Первый уровень результатов —приобретение школьником социальных знаний(об 
общественныхнормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 
учителями, как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта. 
 
Второй уровень результатов —получение школьником опыта переживания и позитивногоотношения 
к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 
между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной про-социальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
 
Третий уровень результатов —получение школьником опыта самостоятельного 
общественногодействия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 
социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые 
вовсе не 
обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто 
узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 
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самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 
которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 
 
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 
 
Текущий: 
- оценка усвоения изучаемого материала осуществляется педагогом в форме наблюдения; 
 
- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального 
выполнения; 
 
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения 
операций, входящих в состав действия; 
 
- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся 
на понимание принципов его построения; 
 
Итоговый контроль в формах  
-тестирование; 
 
-практические работы; 
 
-творческие работы обучающихся; 
 
Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего«знания-
незнания»,своихпотенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит 
решить в ходе осуществления деятельности.  

Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся предусматривает выявление 
индивидуальной динамики качества усвоения программы ребёнком и не допускает сравнения его с 
другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Блок 1 . 

1. Организационный момент. Знакомство. 

Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка задач на год. Правила техники 

безопасности. 

2. Повторение материала изученного за год. 

Этика поведения шахматиста во время игры. 

3. Разбор дебютов. 

Дебют. Принципы развития дебюта. Основные цели дебюта. Г лавное - быстрое развитие фигур и 

борьба за центр. Классификация дебютов. Дебют, с которого нередко делается мат. 

Преждевременный выход ферзем. Тренировочные партии. 

4. Три правила дебюта. 

Различные системы проведения шахматных турниров. 

Особенности шахматной борьбы. Игровые пути шахматной доски. Обозначение поля шахматной 

доски, о шахматных фигурах; шахматной нотации. Ходы фигур, поле под ударом. Цель игры в 

шахматы. Шахматные ситуации (шах, мат, пат). Рокировка. Взятие на проходе. Превращение 

пешки. О правах и обязанностях игрока. 

5. Нападение и защита. Размен. 

Сравнительная ценность фигур. Размен. Из чего состоит шахматная партия: начало (дебют), середина 

(миттельшпиль), окончание (эндшпиль). Десять правил для начинающих в дебюте. Записи партии. 

Различные виды преимущества. 

6. «Силовые» методы в шахматах. 

Силовые методы борьбы. Оценка позиции. Шахматные разряды и звания. Рейтинг-лист. 
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7. Активность - важнейший принцип игры шахмат. 

Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. Мат в один ход и несколько ходов. Двойной, 

вскрытый шах. 

8. Основные цели дебюта. 

Обмен. Подставка. Контрудар. Связи фигур. Двойной удар. Сквозное нападение (рентген). 

Перекрытие. Сочетание приемов нападения. Угроза мата в один ход. Создание угрозы мата. О 

противодействии угрозы мата. Полезные и опрометчивые шаги. Тренировочные партии. 

Блок 2. 

9. Как разыгрывать дебют. 

Тактика. Тактические удары и комбинации. Нападение на фигуру созданием удара. Нападение 

на фигуру устрашением защищающего удара. Защита фигуры. Вилка. 

10. Дебютные ловушки. 

11. Расположение пешек и пешечные слабости. 

12. Три стадии шахматной партии. 

13. Стратегические цели. 

Что такое стратегия и стратегический план. Мобилизация сил. Борьба за центр. Центры открытые, 

закрытые, фиксированные. 

14. Быстрое развитие фигур. 

15. Направленная борьба за центр. 

16. Классификация дебютов. 

Блок 3. 

17. Дебют четырёх коней. 

18. Шотланская партия. 

19. Защита Каро-Канн. 

20. Ферзевой гамбит. 

Эндшпиль. Курс шахматных окончаний. Пешечные окончания. Правило квадрата. Король и пешка 

против короля. Оппозиция. Золотое правило оппозиции. Король гуляет по треугольнику. Цунгванг. 

Ладейные, коневые и слоновые окончания. Правила игры в эндшпиле. Практические занятия. 

Тренировочные партии. 

21. Учебные партии с 1 по 11. 

22. Развитие фигур. 

Проведение занятий с детьми, у которых возникают трудности с усвоением программы, а также с 

учащимися, которые способны на изучение материала быстрее и глубже остальных 

23. Владение открытыми линиями. 

Линейный мат двумя ладьями. Мат ферзем и ладьей. Детский мат. Тренировочные партии. 

24. Слабые и сильные поля. 

25. Ослабление позиции короля. 

Проведение руководителем объединения сеансов одновременной игры (в том числе и тематических) 

с последующим разбором партий. 

26. Контрольные упражнения. 

Блок 4. 

27. Как не надо и как надо атаковать короля. 

28. Атака на слабый пункт f7 f2. 

29. Атака на не рокированного короля 

Решению задач и этюдов. Ознакомление с шахматными задачами и этюдами, их решение, 

определение победителей. 

30. Не рокируй под атаку. 

31. Атака при односторонних рокировках. 

32. Расположение пешек после рокировки. 
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33. Фигурная атака. 

Итоговое занятие. Подведение итогов. Обзор выполнения поставленных задач. Сеансы 

одновременной игры. 

1.4 Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения программы является: 

У обучащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к данному курсу,  

 умение признавать собственные ошибки. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

1) шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, 

начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

2) названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

3) правила хода и взятия каждой фигуры. 

Метапредметные результаты: 

1) ориентироваться на шахматной доске; 

2) играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений 

правил шахматного кодекса; 

3) правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

4) правильно расставлять фигуры перед игрой; 

5) различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

6) рокировать; 

7) объявлять шах; 
8) ставить 

 

Учебно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

«Шахматы»   
№ Наименование разделов и тем Всего Дата 

п/п  часов  

 I раздел «Повторение»   

1 Вводный урок 1  

2 Начальная расстановка фигур. 1  

3 Основные правила. 1  

4 Ценность шахматных фигур 1  

5 Шахматная нотация. Обозначение элементов доски 1  

6 Шахматная нотация. Обозначение фигур и ходов 1  

7 Краткая и полная шахматная нотация 1  

8 Шахматная партия с записью 1   
 II раздел «Шахматные фигуры»  

9 Ладья. Игра на уничтожение с записью 1 

10 Слон. Слон против ладьи с записью 1 

11 Ферзь. Ферзь против ладьи и слона с записью 1 

12 Король. Против ферзя, ладьи и слона с записью 1 

13 Конь. Конь против коня и других фигур с записью 1 

14 Пешка. Против ферзя, ладьи, слона и коня с записью 1 

15 Пешка. Взятие на проходе с записью 1 

16 Шах. Пять шахов с записью 1 

17 Защита от шаха с записью 1 

18 Мат. Мат или не мат 1 

29 Мат в один ход с записью 1 

20 Пат. с записью 1 



835 

 

21 Игра всеми фигурами на уничтожение без короля с записью 1 

22 Шахматная партия с записью 1 

 III раздел «Техника матования одинокого короля»  

23 Две ладьи против короля. 1 

24 Мат в один ход. 1 

25 На крайнюю линию 1 

26 В угол 1 

27 Мат в два хода 1 

28 Ограниченный король 1 

29 Ферзь и ладья против короля 1 

30 Мат в один ход 1 

31 На крайнюю линию 1 

32 В угол 1 

33 Ограниченный король 1 

34 Мат в два хода 1 

 В нижней части таблицы часы суммируются  

 Итого: 34 

 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности « Юный химик» 

 

 

I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса «Юный химик» разработана в соответствии с ФГОС ООО и с учетом примерной 

основной образовательной программы, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и программы формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Направленность программы -естественнонаучное. Программанаправлена на знакомство детей с 

веществами, химическими явлениями, позволяет раскрыть важнейшие взаимосвязи человека и 

веществ и среде его обитания. 

 

Нормативно-правовой основой курса внеурочной деятельности является: 

 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в 

силу для СССР 15.09.1990г.); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г. № 11-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273); 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки"; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы» (от 29декабря 

2014 г. № 2765-р); 

 Стратегия развития воспитания в РФ (2015–2025) (утв. Распоряжением Правительства РФ от 

29 мая 2015 г. № 996-р); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 г. N 1644, 

31.12.2015 г. № 1577); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011 г. № 
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            03-296; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ 

«Об образовании в Оренбургской области» (c изменениями на 29/10/2015); 

 Постановление    Главного    государственного    санитарного    врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении САнПиН 

 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидеомиологические требования к условиям организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011, рег. № 

19993.  
Данная программа составлена по учебным пособиям с подробными инструкциями и необходимым 

теоретическим материалом.  
При реализации данной программы будет задействовано оборудование центра «Точка роста».  

Цель: удовлетворить познавательные запросы детей, развивать исследовательский подход к изучению 
окружающего мира и умение применять свои знания на практике, расширить знания учащихся о 
применении веществ в повседневной жизни, реализовать общекультурный компонент.  
Задачи: 
Предметные:  

 Сформировать навыки элементарной исследовательской работы;

 Расширить знания учащихся по химии, экологии;

 Научить применять коммуникативные и презентационные навыки;
 Научить оформлять результаты своей работы.

Метапредметные:  
 Развить умение проектирования своей деятельности;
 Продолжить формирование навыков самостоятельной работы с различными источниками 

информации;
 Продолжить развивать творческие способности. 

Личностные:  
 Продолжить воспитание навыков экологической культуры, ответственного 
отношения к людям и к природе;

 Совершенствовать навыки коллективной работы;
 Способствовать пониманию современных проблем экологии и сознанию их актуальности.

 

Принципы, лежащие в основе работы по программе:  
Принцип добровольности. К занятиям допускаются все желающие, соответствующие данному 

возрасту, на добровольной основе и бесплатно.  
Принцип взаимоуважения. Ребята уважают интересы друг друга, поддерживают и помогают 

друг другу во всех начинаниях;  
Принцип научности. Весь материал, используемый на занятиях, имеет под собой научную 

основу.  
Принцип доступности материала и соответствия возрасту. Ребята могут выбирать темы работ в 

зависимости от своих возможностей и возраста.  
Принцип практической значимости тех или иных навыков и знаний в повседневной жизни 

учащегося.  
Принцип вариативности. Материал и темы для изучения можно менять в зависимости от интересов и 

потребностей ребят. Учащиеся сами выбирают объем и качество работ, будь то учебное исследование, 
или теоретическая информация, или творческие задания и т.д.  

Принцип соответствия содержания запросам ребенка. В работе мы опираемся на те аргументы, 
которые значимы для подростка сейчас, которые сегодня дадут ему те или иные преимущества для 
социальной адаптации.  
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Принцип дифференциации и индивидуализации. Ребята выбирают задания в соответствии с 
запросами и индивидуальными способностями.  

 соответствии с возрастом применяются разнообразные формы деятельности: беседа, игра, 
практическая работа, эксперимент, наблюдение, экспресс -исследование, коллективные  
· индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-
конференция, консультация.  

Коллективные формы используются при изучении теоретических сведений, оформлении выставок, 
проведении экскурсий. Групповые формы применяются при проведении практических работ, 
выполнении творческих, исследовательских заданий.  

Индивидуальные формы работы применяются при работе с отдельными ребятами, обладающими 
низким или высоким уровнем развития.  

Итогом проведения лабораторных или практических работ являются отчеты с выводами, рисунками. 
На занятиях курса учащиеся учатся говорить, отстаивать свою точку зрения, защищать творческие 
работы, отвечать на вопросы. 

 

 

Методы и приемы.  
Программа предусматривает применение различных методов и приемов, что позволяет сделать 

обучение эффективным и интересным:  
 сенсорного восприятия (лекции, просмотр видеофильмов, СД);

 практические (лабораторные работы, эксперименты);
 коммуникативные (дискуссии, беседы, ролевые игры);

 комбинированные (самостоятельная работа учащихся, экскурсии, инсценировки);
 проблемный (создание на уроке проблемной ситуации).

Прогнозируемые результаты освоения воспитанниками образовательной программы 

и обучении:  
 знание правил техники безопасности при работе с веществами в химическом кабинете;
 умение ставить химические эксперименты;
 умение выполнять исследовательские работы и защищать их;

 сложившиеся представления о будущем профессиональном выборе. в воспитании:

 

Прогнозируемые результаты освоения воспитанниками образовательной программы воспитании:  
 воспитание трудолюбия, умения работать в коллективе и самостоятельно;

 воспитание воли, характера;
 воспитание бережного отношения к окружающей среде.
Педагогические технологии, используемые в обучении:  
 Личностно-ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный подход к каждому 

ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и успеха в обучении. Они предусматривают 
выбор темы, объем материала с учетом сил, способностей и интересов ребенка, создают ситуацию 
сотрудничества для общения с другими членами коллектива.

 Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые знания и приобрести 
нужные навыки. Они повышают активность и интерес детей к выполняемой работе.

 Технология творческой деятельности используется для повышения творческой 
активности детей.

 Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у детей наблюдательность, 
логику, большую самостоятель ность в выборе целей и постановке задач, проведении опытов и 
наблюдений, анализе и обработке полученных результатов. В результате происходит активное 
овладение знаниями, умениями и навыками.

 Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие познавательных интересов 
учащихся, умение сам остоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического мышления, формирование коммуникативных и презентационных 
навыков.

Средства: 
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 программное обеспечение;
 Интернет технологии;

 оборудование центра «Точки роста». 
Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, выставка, 

презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция. 

 

 

II. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные: 
В осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества); 
В испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую Родину, страну;  
• формулировать самому простые правила поведения в природе; 

· осознавать себя гражданином России;  
· объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;  
· искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 
эстетических и культурных предпочтений;  
· уважать иное мнение; 

· вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 

  
Метапредметные: 
В области коммуникативных УУД:  
· организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.);  
· предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  
· оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 
 
6. при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 
аргументы фактами;  
7. слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 
зрения.  
В области регулятивных УУД:  
8. определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства еѐ 
осуществления;  
9. учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта;  
10. составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 
выполнения проекта совместно с учителем;  
11. работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки;  
• работая по составленному плану, использовать, наряду с основными, и дополнительные 
средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ);  
В предполагать, какая информация нужна; 

В отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски;  
В сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет);  
В выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 

В устанавливать аналогии и причинно-следственные связи;  
В выстраивать логическую цепь рассуждений;  
В представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением 
средств ИКТ.  
В организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.);  
В предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  
В оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;  
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В при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 
аргументы фактами;  
В слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 
зрения;  
В в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 

В понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.  
Предметные 
В предполагать, какая информация нужна; 
В отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски;  
В сопоставлять  и  отбирать  информацию, полученную из различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет);  
В выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 

В устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

В выстраивать логическую цепь рассуждений;  
В представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением 
средств ИКТ. 

 

III.Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тема 1. Техника безопасности работы в химической лаборатории.  (2 часа) 

Организационное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

 

Практическая часть Типовые правила техники лабораторных работ. Правила техники безопасности 

при проведении исследований, медицинские аптечки первой помощи в кабинете химии. 

 

Тема 2. Приемы обращения с лабораторным оборудованием. (3 часа) 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием. Классификация реактивов по действию на 

организм, хранение реактивов, обозначение на этикетках. Оформление выполнения химического 

эксперимента и его результатов. 

 

Практическая часть Знакомство с лабораторным оборудованием и посудой. Работа со спиртовкой, 

весами,  с химическими реактивами. Оформление выполнения эксперимента и его результатов. 

 

Тема 3.   Качественный анализ органических соединений.  Обнаружение функциональных групп 

органических соединений и неорганических.  (4 часа) 
Качественный анализ: идентификация и обнаружение. Особенности качественного анализа 

органических и неорганических соединений.  Общая схема процесса идентификации веществ. 

Аналитические задачи при исследовании веществ. Предварительные исследования: установление 

агрегатного состояния, цвета, запаха, проба на горючесть, измерение физических констант, 

молекулярной массы. Качественный элементный анализ соединений.  

 

Практическая часть Качественный анализ органических и неорганических веществ.  

Измерение физических констант.Изучение реакций восстанавливающих сахаров.Изучение 

взаимодействия органических соединений различных классов с соединениями серебра.Изучение 

взаимодействия органических соединений различных классов с соединениями железа 

(III).Распознавание неизвестного органического вещества. 

 

Тема 4. Химия жизни. Синтез и исследование свойств соединений. (20 часов). 

Химия и питание. Витамины в продуктах питания. Природные стимуляторы. Органические кислоты. 

Свойства, строение, получение. Органические кислоты. Кислоты консерванты. Органические кислоты в 

пище. Углеводы. Состав, строение, свойства. Глюкоза, сахароза. Углеводы в пище. Молочный сахар. 

Углеводы. Строение, свойства, получение. Крахмал. Углеводы в пище. Крахмал. Одноатомные спирты. 

Характеристика класса.  Физические свойства. Качественные реакции. Белки. Характеристика класса. 

Качественные реакции. Неорганические соединения на кухне. Соль, сода. Неорганические соединения 
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на кухне. Вода. Физические и химические свойства.  Жесткость и причины ее возникновения. Способы 

устранения. Контроль качества воды. Оценка загрязненности воды. Коллоидные растворы и пища.  

 

Практическая часть Определение витаминов: А в подсолнечном масле, С в яблочном соке и D в 

рыбьем жире или курином желтке.Выделение из чая кофеина. Обнаружение глюкозы в пище. 

Получение сахара из свеклы. Свойства сахарозы.Получение патоки и глюкозы из крахмала. 

Качественная реакция на крахмал. Свойства крахмала.Определение крахмала в листьях живых растений 

и, маргарине.Качественная реакция на одноатомные спирты.Определение белков в продуктах питания. 

Цветные реакции белков. Свойства белков.Определение жесткости воды и ее устранение.Определение 

концентрации кислорода, растворенного в воде. Определение рН воды.Изучение молока как 

эмульсии.Анализ качества прохладительных напитков. Анализ качества продуктов питания. 

 

Тема 5. Химия в быту. Синтез и исследование свойств соединений.  (5 часов) 

Моющие средства и чистящие средства. Знакомство с разнообразием, свойствами, классификацией 

моющих и чистящих средств. Правила безопасности со средствами бытовой химии. Мыла. Состав, 

строение, получение. Душистые вещества в парфюмерии, косметики, моющих средствах. Эфирные 

масла. Состав. Душистые вещества в парфюмерии, косметики, моющих средствах. Сложные эфиры. 

Состав, строение, получение. Итоговое занятие. Конференция по теме: «Химия в быту» 

 

Практическая часть 

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. Изучение инструкций по 

применению токсичных веществ бытовой химии в быту. Извлечение эфирных масел из растительного 

материала. Перечная мята, еловое масло.  

 

 

Календарно-тематическое планирование 
Тема. Планируемые результаты усвоения 

материала 

Дата 

по 

плану 

Тема 1. Техника безопасности работы в химической лаборатории.  (2 часа) 

Организационное занятие. Инструктаж по технике безопасности при 

работе в кабинете химии. 

Знать основные правила по технике 

безопасности в химической лаборатории. 

 

Практическое занятие №1: Типовые правила техники 

лабораторных работ. Правила техники безопасности при 

проведении исследований, медицинские аптечки первой помощи в 

кабинете химии. 

Знать правила техники безопасности при 

проведении исследований. Знать состав 

медицинской аптечки и уметь оказать 

первую медицинскую помощь. 

 

Тема 2. Приемы обращения с лабораторным оборудованием. (3 часа) 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием. Знать основное лабораторное 

оборудование и приемы обращения с ним. 

 

Практическое занятие №2: Знакомство с лабораторным 

оборудованием и посудой. Работа со спиртовкой, весами, 

ареометрами. Мерная посуда. 

Уметь работать со спиртовкой, весами, 

ареометрами, мерной посудой. 

 

Классификация реактивов по действию на организм, хранение 

реактивов, обозначение на этикетках. Оформление выполнения 

химического эксперимента и его результатов. 

Знать классификацию реактивов по 

группам хранения и их действие на 

организм. Правильно оформлять 

химический эксперимент. 

 

Тема 3.   Качественный анализ органических соединений.  Обнаружение функциональных групп органических и неорганических 

соединений. (4 часа) 

Практическое занятие№2: 

Измерение рН в растворах. 

Определение растворимости различных 

веществ. 

 

Качественный элементный анализ соединений. Понятие: элементный анализ.  
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Реакции восстанавливающих сахаров Понятие: восстанавливающие сахара, 

строение, состав. 

 

Практическое занятие №3: Изучение взаимодействия органических 

соединений различных классов с соединениями железа (III). 

Проводить синтез органического 

производного железа (III) 

 

Тема 4. Химия жизни. Синтез и исследование свойств соединений. (20 часов) 

Химия и питание. Семинар. Знать качественный состав пищи. Понятие 

– здоровое питание. 

 

Витамины в продуктах питания. Состав витаминов, классификация, 

действие на организм. 

 

Практическое занятие №4: Определение витаминов: А в 

подсолнечном масле, С в яблочном соке и D в рыбьем жире или 

курином желтке. 

Определять витамины в продуктах 

питания. 

 

Практическое занятие№5: Выделение из чая кофеина. 

Качественная реакция на кофеин. 

Выделять кофеин, знать качественные 

реакции на кофеин. 

 

Органические кислоты в пище. Знать основные классы органических 

кислот, нахождение их в продуктах 

питания. 

 

Углеводы. Состав, строение, свойства. Глюкоза, сахароза. Знать строение, состав, классификацию 

углеводов. 

 

Практическое занятие №6: Обнаружение глюкозы в пище. 

Получение сахара из свеклы. Свойства сахарозы. 

Обнаружить наличие глюкозы в пищевых 

продуктах. Стадии производства сахара из 

сахарной свеклы. Знать свойства сахарозы. 

 

Углеводы в пище. Крахмал Роль крахмала как пищевого продукта.  

 

Практическое занятие №7: Определение крахмала в листьях живых 

растений и маргарине. 

Методику определения и проведение 

опытов по определению крахмала. 

 

Одноатомные спирты. Характеристика класса.  Физические 

свойства. Качественные реакции. 

Знать Характеристику класса, свойства 

спиртов. 

 

Белки. Характеристика класса. Качественные реакции. Характеристика класса. Качественные 

реакции. Значение белков для жизненных 

процессов. 

 

Практическое занятие №8: Определение белков в продуктах 

питания. Цветные реакции белков. Свойства белков. 

Определять белки в продуктах питания.  

Неорганические соединения на кухне. Соль, сода. Знать неорганические соединения, 

используемые на кухне, определять класс 

веществ. 

 

Неорганические соединения на кухне. Вода. Физические и 

химические свойства.  Жесткость и причины ее возникновения. 

Способы устранения.  

Характеристика воды как неорганического 

соединения, жесткость воды. Объяснять 

происхождение жесткости воды. 

 

Практическое занятие №9: Определение жесткости воды и ее 

устранение. 

Методика определение жесткости воды 

лабораторным способом и с помощью 

компьютерных технологий. 

 

Контроль качества воды. Оценка загрязненности воды. Качество воды, параметры, ПДК.  

Коллоидные растворы и пища. Понятие о коллоидных растворах. Уметь 

рассказывать о коллоидных растворах в 

повседневной жизни. 

 

Практическое занятие №10: Изучение молока как эмульсии. Объяснять, почему молоко относится к 

эмульсиям.  
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Практическое занятие №11: Анализ качества прохладительных 

напитков. 

Проводить анализ прохладительных 

напитков. 

 

Практическое занятие №12: Анализ качества продуктов питания. Проводить анализ продуктов питания.  

 

Тема 5. Химия в быту. Синтез и исследование свойств соединений.  (5 часов) 

Моющие средства и чистящие средства. Знакомство с 

разнообразием, свойствами, классификацией моющих и чистящих 

средств. Семинар. 

Уметь классифицировать моющие и 

чистящие средства по составу.  

 

Правила безопасности со средствами бытовой химии. Знать правила безопасного обращения со 

средствами бытовой химии. 

 

Практическое занятие№13: Знакомство с образцами химических 

средств санитарии и гигиены. Изучение инструкций по применению 

токсичных веществ бытовой химии в быту. 

Уметь по инструкции определять степень 

опасности вещества и применять 

адекватные меры по безопасности. 

 

Мыла. Состав, строение, получение. Знать состав, строение и получение мыла. 

Классификацию. 

 

Душистые вещества в парфюмерии, косметики, моющих средствах. 

Эфирные масла. Состав. 

Практическое занятие №14: Извлечение эфирных масел из 

растительного материала. Перечная мята, еловое масло. 

Знать состав душистых веществ 

парфюмерии, косметики. 

Уметь извлекать душистые вещества из 

растительного материала. 

 

 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности  « Робототехника» 

 

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Робототехника» разработана в соответствии с ФГОС ООО и с 

учетом примерной основной образовательной программы, на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и программы 

формирования универсальных учебных действий. 
 

Направленность программы -общеинтеллектуальное. Программанаправлена на привлечение 
учащихся к современным технологиям конструирования, программирования и использования 
роботизированных устройств.  

Нормативно-правовой основой курса внеурочной деятельности является: 
 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в 
силу для СССР 15.09.1990г.);  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г. № 11-ФЗ) «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273); 
 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки"; 
 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы» (от 29декабря 

2014 г. № 2765-р); 
 

 Стратегия развития воспитания в РФ (2015–2025) (утв. Распоряжением Правительства РФ от 

29 мая 2015 г. № 996-р); 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 г. N 1644, 

31.12.2015 г. № 1577); 
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 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011 г. №  
03-296; 

 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 
 

 Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ 

 

«Об образовании в Оренбургской области» (c изменениями на 29/10/2015);  
· Постановление    Главного    государственного    санитарного    врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении САнПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидеомиологические требования к условиям  
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрирован 

Минюстом России 03.03.2011, рег. № 19993. 
 

Цель программы – формирование устойчивой мотивации к изучению  
современных технологий конструирования, программирования и использования роботизированных 

устройств. 
 

Задачи программы: 
 

 формировать у обучающихся навыки использование современных разработок по 
робототехнике в области образования, организация на их основе активной внеурочной деятельности;  

 ознакомить обучающихся с комплексом базовых технологий, применяемых при создании 
роботов;  

 углубить базовые знания по физике, информатике и математике;  
 научить обучающихся решать некоторые кибернетических задачи, результатом каждой из 

которых будет работающий механизм или робот с автономным управлением.  
 развивать у обучающихся инженерное мышление, навыки конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем;  
- развивать у обучающихся мелкую моторику, внимательность, аккуратность и 

изобретательности;  
 развивать креативное мышление и пространственное воображение у обучающихся;  
 ориентировать обучающихся на участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в 

качестве закрепления изучаемого материала и в целях мотивации обучения.  
 воспитывать чувство гордости за достижения нашей страны в области науки и техники; 
 воспитывать гражданственность и патриотизм;  
 воспитывать трудолюбие, чувство взаимопомощи, умение работать индивидуально и в 

группе, находить общее решение и аргументировано отстаивать свою точку зрения;  
 воспитывать у обучающихся научно-деятельностный стиль мышления. Формы организации 

образовательного процесса-коллективные, групповые,индивидуальные. Занятия проводятся один раз 

в неделю в учебном кабинете. 
 

Виды занятий - комбинированные занятия, интерактивные лекции с использованием презентаций и 

научных фильмов, беседы, практические занятия, упражнения, интегрированные занятия, 

проблемные и поисковые занятия, обсуждение работ обучающихся, защита учебно-

исследовательских работ (проектов), соревнования и конкурсы. 
 

Основной формой подведения итогов работы курса внеурочной деятельности«Робототехника» 

является защита проектов на «Ярмарке проектов». 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 
 

2.1 Личностные результаты:  
 ответственно относится к порученному делу;  
 проявляет стремление к самостоятельной работе, усовершенствованию известных моделей и 

алгоритмов, созданию творческих проектов;  
 участвует в научных конференциях для школьников, открытых состязаниях роботов;  
 проявляет интерес к техническим профессиям. 

 

 

2.2 Метапредметные результаты:  
 прогнозирует конечный результат; 

 способен оценить результаты своего труда; 

 самостоятельно ставит перед собой цели и задачи; 
 умеет анализировать модель по признакам; 

 сотрудничает со всеми обучающимися в коллективе. 

 

2.3 Предметные результаты:  
 умеет использовать регуляторы для управления роботом;  
 умеет решать задачи с использованием двух регуляторов или дополнительного задания для 

робота;  
 умеет конструировать сложные модели роботов с использованием дополнительных механизмов; 
 обладает расширенными возможностями графического программировании; 

 обладает навыками программирования исполнителей в текстовой среде; 

 умеет выстраивать сложные параллельные процессы и управлять ими. 
 
 
 

III. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел1: «Повторение»  
Повторение основных понятий первого года обучения. Эффективные конструкторские 

решения. Эффективные методы программирования. 

 

Раздел2: «Компьютерное моделирование»  
Настройка датчиков. Палитра команд. Соединение пиктограмм. Основные принципы 

программирования в (линейные программы). Сохранение 
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программы. Повторение способов передачи движения под углом 90 градусов (зубчатые передачи). 

Построение и программирование модели. Анализ принципа управления машиной. Построение и 

программирование сложной конструкции с применением нескольких видов передач (например, 

производственный модуль – подъемный кран, транспортерная лента). 
 

Знакомство с описанием проекта. Обсуждение основных принципов конструирования робота. 

Обсуждение основных тестов и принципов начисления баллов. Показ видеоролика с прототипом. 

Конструирование. Описание основных частей робота. Состав сервомоторов и датчиков, основных 

механизмов, манипуляторов, приводов. Конструирование основных частей робота. Модификация 

конструкции. Проработка способа монтажа основных частей робота. Модификация конструкции. Сборка 

робота. Составление и тестирование программ для робота. Отладка программ. 
 

Командное отборочное соревнование. Создание описания робота-победителя на сайте школы. 

 

Раздел3: «Управление и программирование»  
Знакомство с микропроцессором RCX из набора «Лего Mindstorms». Создание машин по 

технологическим картам. Управление созданными машинами с предустановленными программами. 

Программирование моделей на уровнях управление. Изменение готового шаблона. 
 

Постановка задачи. Выбор направления работы. Начальное описание проекта.  
Согласование проектов. Конструирование. Описание основных частей робота. Состав 

сервомоторов и датчиков, основных механизмов, манипуляторов, приводов. Конструирование основных 

частей робота. Модификация конструкции. Проработка способа монтажа основных частей робота. 

Модификация конструкции. Сборка робота. Составление и тестирование программ для робота. Отладка 

программ. 
 

Командное отборочное соревнование. Создание описания робота-победителя на сайте школы.  
Изучение модульного программирования. Создание и использование пользовательских модулей. 

Параллельное программирование. Выполнение нескольких процессов. Постановка задачи сбора 

оброненных деталей конструктора. Проектирование робота. Модуль поиска предметов в прямоугольной 

комнате. Модуль идентификации мелких предметов. Модуль погрузки мелких предметов. Координация 

функций. Отладка и тестирование. 

Раздел4: «Основные виды соревнований и элементы заданий» 
 

Регламенты. Правила проведения соревнований. Сборка модели. Движение робота по заданной 

траектории. Сборка модели. Алгоритм движения по линии «Зигзаг». Создание и программирование 

робота для соревнования «Кегельринг». Робот - сумоист: сборка и программирование. Робот-

сортировщик. Создание лего-робота, сортирующего шары синего и красного цвета по корзинам. 

Фристайл. Работа над собственной моделью. Конструирование, программирование. Защита собственной 

модели 

 IV. Тематическое планирование  

    

№ 

Содержание 

Кол-во  

п/п часов 

 

  

    

1 

Повторение 

3 

 

  

    

2 Компьютерное моделирование 3  
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3 

Управление и программирование 

10 

 

  

    

4 

Основные виды соревнований и элементы 

18 

 

заданий. 

 

   

    

 Итого: 34  

    
 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Домашний мастер» 
 
 
 
1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы- художественно-творческое развитие  учащихся через овладения 

практическими навыками выполнения обработки  древесины. Удовлетворить интерес школьников  к 

столярной работе и развить его до сознания потребности участвовать в общественно полезном труде по 

оформлению и оборудованию школы, домашнего хозяйства, изготовлению сувениров. 
Развитие способностей детей путем освоения художественной обработки материалов, приобретение знаний, 

умений и навыков, необходимых для реализации художественной деятельности.Содержание программы 

направлено на воспитание интереса  к предметам, развитию самоценности, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать социальную задачу творчески. Содержание может 

быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они 

овладевают для более комфортного существования в социуме. 

 

Уровень освоения программы 

Уровень освоения программы– базовый.  

Он предполагает использование и реализацию форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 

рамках содержательно-тематического направления программы. 

 

Актуальность программы 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что урок не может вместить все то, что 

интересует детей. Благоприятные условия для удовлетворения индивидуальных интересов учащихся и для 

осознания себя как личности создает именно внеклассная работа. На всех занятиях учащиеся выходят за 

рамки учебников, приобретают многие жизненные навыки - учатся самостоятельно подбирать и 

анализировать свои поступки и эмоции, пользоваться знаниями в социуме. Поэтому тема данной 

программы является актуальной. Еще одной из причин создания данной программы является возможность 

проводить специальную работу с детьми, мотивированными на изучение личности окружающих людей, 

понимания их поступков и планирования дальнейшего взаимодействия с пользой для каждого участника. 

 
Отличительные особенности  программы 

К отличительным особенностям программы можно отнести принципы взаимосвязи между классными и 

дополнительными занятиями,  практической направленности, занимательности и индивидуального подхода 

к каждому.  

В основе современного образования лежит принцип гуманизации. Итоговым показателем гуманизации 

образования является рост творческой активности обучающихся.  
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Молодой человек, вступая в самостоятельную жизнь, должен иметь определенные навыки дизайна бытовых 

помещений. Дети познают красоту труда, так как сами участвуют в создании эстетически выразительных 

изделий и имеют возможность получить удовлетворение от результатов своей деятельности. 

В основу программы положено обучение, основанное на развитии интереса и творческих 

возможностей школьников. Изготовление своими руками красивых и нужных предметов вызывает 

повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение результатами труда, возбуждает желание к 

последующей деятельности. Поэтому, программа кружка «Домашний мастер» предлагает вести обучение 

трудовым навыкам в неразрывной связи с художественной обработкой материалов. 

Настоящая программа включает в себя систему новых технологических процессов, развивает творческие 

способности и художественный вкус детей, воспитывает настойчивость, аккуратность, знакомит с 

практическим применением различных материалов и инструментов, дает много полезных навыков. 

 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся 11-13 лет.  

 
Объем и сроки освоения программы 
Программа рассчитана на 1 год – 33 часа. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Формой организации деятельности обучающихся на занятии является фронтальная, групповая, 

индивидуальная; формы проведения занятия – очная, теоретические  и практические занятия. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 Занятия выстроены с учетом здоровьесберегающих технологий: сменой деятельности, гигиенической 

паузой. Занятия проводятся в форме живого, непосредственного общения учеников и преподавателя с 

учетом  индивидуального подхода к детям. Обязательное условие на занятиях – соблюдение правил 

техники безопасности при работе на станках, с инструментами.  Для нормальной работы кружка, 

соблюдения правил техники безопасности и требований по охране труда число обучающихся в группе 

должно соответствовать количеству рабочих мест и оборудования. Занятия кружка знакомят школьников с 

различными профессиями, связанными с деятельностью декоративно-прикладного искусства: столяра, 

маляра, краснодеревщика и др. При этом у детей формируются знания, умения и навыки применения таких 

инструментов, как рубанок, электровыжигатель, электрошуруповёрт, электродрель, верстак, молоток, 

киянки, кусачки, пассатижи, отвертки, стамески, напильники, надфили, ножовка, деревообрабатывающие 

станки и др. 

 

 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся 1 раз в неделю по 1 час обязательным проведением физминуток и 

перерывов между занятиями.  (33 часа). 

 

1.2.Цель и задачи программы 

     Основная цель программы – способствовать формированию у обучащихся художественной культуры 

как составной части материальной и духовной культуры, художественно-творческой активности, помочь им 

в овладении навыками декоративно-прикладного искусства и его значением в жизни каждого человека. 

Настоящая программа включает в себя систему новых технологических процессов, развивает творческие 

способности и художественный вкус детей, воспитывает настойчивость, аккуратность, знакомит с 

практическим применением различных материалов и инструментов, дает много полезных навыков. 

 

При этом решаются следующие задачи: 

Обучающие 
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· Формировать пространственное представление, художественно – образное   восприятие 

действительности;  

· Научить познавать и использовать красоту и свойства древесины для создания художественных 

образов и предметов быта; 

· Освоить основы технологии и технику безопасности ручной обработки древесины; 

· Изучить  технологию работы лобзиком; 

· Изучить технологию работы выжигателем; 

· Научить работать различными инструментами, приспособлениями; 

Развивающие: 

и Развивать художественно – творческие способности учащихся; 

и Развить способности работы с инструментом, объемное видение предметов, развить руки, как 

важнейшее средство общения человека с окружающим миром; 

и Развивать фантазию, память, эмоционально – эстетическое отношение к предметам и явлениям 

действительности; 

Воспитывающие:  

0. Прививать любовь к народным традициям, к истории родного края; 

1. Пробуждать интерес к русскому народному творчеству и к новым, современным           направлениям 

народного творчества; 

2. Развивать  терпение, настойчивость, трудолюбие; 

3. Сформировать навыки работы в творческом разновозрастном коллективе, где младшие учатся у 

старших, а старшие помогают младшим. 

 

Программа кружка «Домашний мастер» соответствует основной стратегии обучению ключевым 

компетенциям (готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности 

в реальной жизни для решения практических задач)и привитие общих умений, навыков, способов 

деятельности как существенных  элементов культуры, являющихся необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

 

Ключевая компетенция Целевой ориентир школы в уровне сформированности 

ключевых компетенций учащихся 

Общекультурная 

компетенция 

(предметная, 

мыслительная, 

исследовательская и 

информационная 

компетенции) 

 

Способность и готовность: 

 извлекать пользу из опыта; 

 организовывать взаимосвязь и упорядочивание  своих 

знаний; 

 организовывать собственные приемы обучения; 

 решать проблемы; 

 самостоятельно заниматься своим обучением 

Социально-трудовая 

компетенция 

Способность и готовность: 

 включаться в социально-значимую деятельность; 

 оперативно включаться в   проекты; 

 нести ответственность; 

 внести свой вклад в проект; 

 доказать солидарность; 

 организовать свою работу. 

Коммуникативная Усвоение основ коммуникативной культуры личности:  
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компетенция  умение высказывать и отстаивать свою точку зрения;  

 овладение навыками неконфликтного общения;  

 способность строить и вести общение в различных 

ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга 

по возрасту, ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

Компетенция в сфере 

личностного 

определения 

Способность и готовность:  

 критически относиться к тому или иному аспекту 

развития нашего общества; 

 уметь противостоять неуверенности и сложности; 

 занимать личную позицию в дискуссиях и выковывать 

своё собственное мнение; 

 оценивать социальные привычки, связанные со 

здоровье, потреблением, а также окружающей средой. 

 

 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны 

знать: 

 исторические сведения по художественной обработке материалов; 

 разновидности декоративно-прикладного искусства; 

 основы столярной (ручной и механической) подготовки древесины к работе; 

 применение древесины в народном хозяйстве; 

 строение древесины, основные ее свойства, виды пороков древесины; 

 иметь понятия о техническом рисунке, чертеже и эскизе и читать их; 

 назначение, устройство и принцип действия различных инструментов; 

 правила организации рабочего места; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении различных работ; 

 способы художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка лаками и красками; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной 

гигиены при выполнении работ; 

 выполнять основные операции по обработке древесины ручными и электрическими инструментами; 

 изготавливать простейшие изделия из древесины по чертежам, эскизам, техническим рисункам; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины; 

 выполнять основные операции на сверлильном станке; 

 уметь соединять детали на шипах и клею. 

 

1.3 Учебный план 

 

 Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 
1 1 - 

2 Столярная подготовка материала для 

работ по дереву 
3 1 2 

3 Нанесение рисунков на древесину. 4 1 3 
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4 Художественное выжигание 10 3 7 

5 Выпиливание лобзиком. 10 3 7 

6 Отделка древесины лакокрасочными 

материалами 

3 1 2 

7 Выполнение творческого проекта 1 - 1 

8 Обобщение знаний. Подведение итогов. 1 1 - 

Итого: 33 11 22 

 

 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п.п 

Тема Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего теория практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 

1 

 

1  опрос, 

беседа 

2 Столярная подготовка материала для 

работ по дереву 

1 1   опрос, 

беседа 

3 Столярная подготовка материала для 

работ по дереву 

1  1 пр. работа 

4 Столярная подготовка материала для 

работ по дереву 

1  1 пр. работа 

5 Вводное занятие. Способы нанесения 

рисунков на древесину. 

1 1  опрос 

6 Нанесение рисунков на древесину. 1  1 пр. работа 

7 Нанесение рисунков на древесину. 1  1 пр. работа 

8 Нанесение рисунков на древесину. 1  1 пр. работа 

9 Вводное занятие. Устройство и принцип 

действия выжигательного прибора 

1 1   опрос, 

беседа 

10 Техника безопасности при выполнении 

выжигания по дереву. 

1 1   опрос, 

беседа 

11 Способы нанесения рисунков перед 

выжиганием. 

1 1   опрос, 

беседа 

12 Выполнение выжигания различных 

рисунков. 

1  1 пр. работа 

13 Выполнение выжигания различных 

рисунков. 

1  1 пр. работа 

14 Выполнение выжигания различных 

рисунков. 

1  1 пр. работа 

15 Выполнение выжигания различных 

рисунков. 

1  1 пр. работа 

16 Выполнение выжигания различных 

рисунков. 

1  1 пр. работа 

17 Выполнение выжигания различных 

рисунков. 

1  1 пр. работа 

18 Выполнение выжигания различных 

рисунков. 

1  1 пр. работа 

19 Вводное занятие. Устройство и принцип 

действия лобзика 

1 1  опрос, 

беседа 

20 Техника безопасности при выполнении  1  опрос, 
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выпиливания лобзиком. 1 беседа 

21 Способы нанесения разметки при 

выпиливании лобзиком. 

1 1  опрос, 

беседа 

22 Выпиливание лобзиком по разметке 1  1 пр. работа 

23 Выпиливание лобзиком по разметке 1  1 пр. работа 

24 Выпиливание лобзиком по разметке 1  1 пр. работа 

25 Выпиливание лобзиком по разметке 1  1 пр. работа 

26 Выпиливание лобзиком по разметке 1  1 пр. работа 

27 Выпиливание лобзиком по разметке 1  1 пр. работа 

28 Выпиливание лобзиком по разметке 1  1 пр. работа 

29 Техника безопасности при отделке 

древесины лакокрасочными 

материалами. 

1 1   

30 Отделка древесины лакокрасочными 

материалами 

1  1 пр. работа 

31 Отделка древесины лакокрасочными 

материалами 

1  1 пр. работа 

32 Выполнение творческого проекта 1  1 пр. работа 

33 Обобщение знаний. Подведение итогов. 1 1  беседа 

 Итого: 33 11 22  

 

Содержание программы 

Раздел.  Столярная подготовка материала для работ по дереву 

История художественной обработки древесины. Русское искусство художественной обработки древесины. 

Древние памятники искусства. История способов художественной обработки древесины. Заготовка 

материала. Время заготовки. Выбор материала по назначению (для внешнего декора жилища и других 

построек; для обшивки дома, подзоров, фризов, карнизов; для наличников и всевозможной утвари; для 

мебели; для изделий, используемых при повышенной влажности. Заделка трещин. Вставка. Выпиливание 

черновой болванки. Обработка формы щели. Заделка мелких трещин замазкой. Заделка сучков. 

Раздел. Нанесение рисунков на древесину. 

Подготовка материалов. Перевод рисунка. Основы композиции. Технология создания композиции с 

использованием отдельных элементов выполненных электровыжигателем. Способы подготовки древесины 

к работе. Выполнение контурного рисунка на древесине.   

Раздел. Художественное выжигание 

История выжигания .Выжигание – творческий и увлекательный процесс. Появление выжигания. Искусство 

выжигания русских мастеров. ТБ при работе с электровыжигателем. Правила поведения и техники 

безопасности в учебной мастерской. Правила пожарной и электробезопасности. Правила промышленной 

санитарии и личной гигиены при производстве художественных изделий из дерева. 

Инструменты и приспособления для выполнения работ по выжиганию Электровыжигатель. Основные 

приемы и способы работы с электровыжигателем. Виды насадок для электровыжигателя. Декорирование 

изделий выжиганием. Способы выжигания (плоское, глубокое, кислотой). Приёмы выжигания. 

Исправление ошибок, допущенных при выжигании. Форма и конструкция изделия. Основные требования к 

инструменту. Уход за инструментом. Технология декорирования художественных изделий выжиганием. 

Технология основных приёмов выжигания.   

Раздел.  Выпиливание лобзиком. 

Демонстрация изделий с элементами выпиливания. Содержание работы. Внутренний распорядок, общие 

правила безопасности труда, производственной санитарии и личной гигиены. Распределение по рабочим 
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местам.   Материалы, инструменты и приспособления. Основные свойства материалов. Характеристика 

инструмента и приспособлений. Подготовка материала к выпиливанию. Выбор материала.   Нанесение 

разметки на древесину.   Получение симметричного рисунка различными методами (с помощью кальки, с 

помощью копирки). Расположение рисунка на поверхности материала.  Технология выпиливания лобзиком 

как разновидность оформления изделия. Рабочее место выпиловщика, первоначальные навыки. Качество 

выпиливания. Пропиловка прямых и волнистых линий. Пропиловка тупых углов. Выпиливание острого 

угла двумя способами. Дефекты выпиливания. Художественно-эстетические основы выпиливания 

лобзиком. Работа над конструкцией и формой изделия. Формы изделий (плоские, объёмные изделия; 

изделия округлой формы). Орнаменты, применяемые в работах лобзиком. Техника выполнения орнамента 

при выпиловочных работах.   

Раздел.  Отделка древесины лакокрасочными материалами – часа. 

Чистовая обработка поверхности материалов. Приемы инструмент. Технология чистовой обработки 

поверхности древесины. Материалы и их характеристика. Восстановление естественного цвета древесины. 

Отбеливание древесины. Инструменты. Техника безопасности и правила организации рабочего места 

учащихся при чистовой обработки поверхности материалов. Характеристика материала. Правила и 

особенности покрытия изделия олифой. Характеристика, особенности выполнения работы политурой, 

тампоном, губкой, кистью, распылителем. Технология просушки изделия после покрытия олифой. 

Травление древесины, лакировка, шлифовка.  Назначение лакирования древесины. Подготовка поверхности 

для лакирования. Характеристику процесса лакирования изделия. Основные правила лакирования изделий. 

Технология просушки изделия после лакирования. 

 Раздел. Выполнение творческого проекта. 

Создание эскиза. Определение размеров. Разработка чертежей и выкроек. Составление технологической 

карты по изготовлению изделия. Изготовление элементов изделия. Шлифовка изделия. Декорирование. 

Сборка изделия. Лакирование. Изготовление доски разделочной. Выбор материала, предварительная 

подготовка его к работе. Разметка изделия. Выполнение столярных работ. Шлифовка. Нанесение разметки 

узора. Выжигание. Раскрашивание изделия гуашью. Лакирование. Нанесение узора на ручки 

электровыжигателем. Покрытие ручек лаком. 

 

1.4 Планируемые результаты 

Личностный результат: развитие навыков совместной деятельности; гармонизация эмоционального 

состояния ребенка; развитие адекватной самооценки; развитие коммуникативных умений и навыков; 

развитие эмпатии, построение доверительных отношений между участниками занятий; гармонизация 

психоэмоционального состояния; овладение методам саморегуляции; социализация и адаптация в 

современном обществе. 

Метапредметныйрезультат: готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и пути её достижения; умения договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией  

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные: 
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 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

Коммуникативные: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

 

2.2.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙПСИХИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ 

 

Целевойраздел 

 

ВФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразованияуказано,что

программаформированияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)уобучающихсядолжнаобеспечиват

ь: 

-развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 

-

формированиевнутреннейпозицииличности,познавательных,коммуникативных,регулятивныхуниве

рсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

-формирование опыта применения универсальных учебных действий 

вжизненныхситуацияхдлярешениязадачобщекультурного,личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности крешениюпрактическихзадач; 

-

повышениеэффективностиусвоениязнанийиучебныхдействий,формированиякомпетенцийвпредмет

ныхобластях,учебно-исследовательскойи проектной деятельности; 

-формированиенавыкаучастиявразличныхформахорганизацииучебно-исследовательскойи 

проектнойдеятельности; 

-овладениеприемамиучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшеговозрастаивзрослымивсовместнойучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности; 

-формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользования ИКТ на уровне общего 

пользования, включая 

владениеИКТ,поиском,анализомипередачейинформации,презентациейвыполненныхработ,основами

информационнойбезопасности,умением безопасного использования средств ИКТ и 

информационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»,формированиекультурыпользованияИКТ; 

-формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности иустойчивогоразвития 

общества. 
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Структуранастоящейпрограммыформированияуниверсальныхучебныхдействийу 

обучающихсясЗПРсформированавсоответствиисФГОС ООО. Программа содержит значимую 

информацию о целях развитияУУД, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развитиякомпетентностиобучающихсясЗПР.Программавключаетописанияособенностейреализации

учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностииописаниесодержанияиформорганизацииучебнойдеятел

ьностипоразвитиюИКТ-компетентностивкачественаиболееэффективных направлений развития 

УУД. В содержание программы 

такжевключеноописаниеформвзаимодействияучастниковобразовательногопроцессапри созданиии 

реализациипрограммы. 

Целью программыформирования УУД у обучающихся с ЗПР являетсяобеспечениеорганизационно-

методическихусловийдляреализациисистемно-

деятельностногоподхода,положенноговосновуФГОСООО,стем, чтобы сформировать у 

обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общегообразованияспособностиксамостоятельномуучебномуцелеполаганиюиучебномусотрудничес

тву. 

ВсоответствиисуказаннойцельюпрограммаразвитияУУДвосновнойшколе 

определяетследующиезадачи: 

-организациявзаимодействияпедагоговиобучающихсясЗПРиихродителей по развитию 

универсальных учебных действий в основнойшколе; 

-

реализацияосновныхподходов,обеспечивающихэффективноеосвоениеУУДобучающимися,взаимосв

язьспособоворганизацииурочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, 

втомчисленаматериалесодержанияучебныхпредметовикоррекционных курсов; 

-включениеразвивающихзадачкаквурочную,такивнеурочнуюдеятельностьобучающихся с ЗПР; 

-

обеспечениепреемственностииособенностейпрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействийпр

ипереходеотначальногокосновномуобщемуобразованию. 

Формированиесистемыуниверсальныхучебныхдействийосуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной 

ипознавательнойсферобучающегосясЗПР.УУДпредставляютсобойцелостнуювзаимосвязаннуюсисте

му,определяемуюобщейлогикойвозрастного развития. 

В единой структуре основной образовательной программы 

программаформированияуниверсальныхучебныхдействий: 

-конкретизирует требования ФГОС к личностным и 

метапредметнымрезультатамосвоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыосновно

го общегообразованияобучающихсясЗПР; 

-дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательныхпрограмм; 

-служитосновойдляразработкипримерныхпрограммучебныхпредметов,коррекционно-

развивающихкурсов,дисциплин. 

Исходяизтого,чтовподростковомвозрастеведущейстановитсядеятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в 

развитииУУДвэтотпериодприобретаюткоммуникативныеучебныедействия.Вэтомсмыслезадачанача

льнойшколы«учитьученикаучиться»трансформируетсявновуюзадачу дляосновнойшколы–

«инициироватьучебноесотрудничество».Решениеданнойзадачивотношенииобучающихся с ЗПР 
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имеет не только общеразвивающий, но и коррекционныйхарактер. 

Содержательныйраздел 

Вширокомзначениитермин«универсальныеучебныедействия»означаетумениеучиться,т.е.способнос

тьсубъектаксаморазвитиюисамосовершенствованиюпутемсознательногоиактивногоприсвоенияново

го социальногоопыта.Вболееузком(психологическомзначении)термин«универсальныеучебные 

действия» можно определить как совокупность способов 

действияучащегося(атакжесвязанныхсниминавыковучебнойработы),обеспечивающихегокультурну

юидентичность,социальнуюкомпетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоениюновыхзнанийиумений,включаяорганизациюэтогопроцесса.Такимобразом,универсальные 

учебныедействия: 

-надпредметный,метапредметныйхарактер; 

-обеспечивают целостность общекультурного, личностного ипознавательного 

развитияисаморазвития личности; 

-обеспечивают преемственность всех ступеней образовательногопроцесса; 

-лежат в основе организации и регуляции любой деятельностиобучающегося независимо  

ее специально-предметного содержания.Всоставе основных видов универсальных учебных действий, 

-соответствующих ключевым целям основного общего образования,выделяются: 

-универсальныеучебныепознавательныедействия; 

-универсальныеучебныекоммуникативныедействия; 

-универсальныеучебныерегулятивныедействия. 

Универсальные учебные познавательные действия включают 

базовыелогическиедействия,базовыеисследовательскиедействия,работусинформацией.Поотношени

юкобучающимсясЗПРпредметомособогокоррекционноговниманияявляетсяформированиеприемовм

ыслительнойдеятельностиисоответствующихлогическихопераций,обусловленноесниженнымуровне

мразвитиясловесно-логических форммышления. 

Универсальные учебные

 коммуникативныедействияобеспечиваютсоциал

ьную компетентность и учѐт позиции 

другихлюдей,партнеровпообщениюилидеятельности;умениеслушатьивступатьвдиалог;участвовать

вколлективномобсуждениипроблем;способностьинтегрироватьсявгруппусверстниковистроитьпрод

уктивноевзаимодействиеисотрудничествососверстникамиивзрослыми.Поотношениюкобучающимс

ясЗПРособуюзначимостьпредставляетрасширениекоммуникативногорепертуараподростка,формиро

ваниенавыковгибкостиобщения,соотносимыхсконтекстомсоциально-

коммуникативнойситуации,развитиеречевых компетенцийисвязнойречи. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействияобеспечиваютучащимсяорганизациюсвоейучебнойде

ятельности.Книмотносятся:целеполаганиекакпостановкаучебнойзадачинаосновесоотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещенеизвестно;планирование определение 

последовательностипромежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана 

ипоследовательности действий;прогнозирование – предвосхищение результатаи уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;контроль в формесоотнесения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с цельюобнаруженияотклоненийиотличийотэталона;коррекция–

внесениенеобходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случаерасхождения 

эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценкиэтогорезультатасамимобучающимся,учителем,товарищами;оценка–выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужноусвоить,осознаниекачестваиуровняусвоения;оценкарезультатовработы;саморегуляциякакспо

собностькмобилизациисилиэнергии,кволевомуусилию(квыборувситуациимотивационногоконфликт

а)ипреодолениюпрепятствий.ПоотношениюкобучающимсясЗПРсаморегуляция познавательной 
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деятельности, поведения и 

эмоциональногореагированияявляетсяпредметомособогокоррекционноговнимания.Формирование 

саморегуляции у обучающихся с ЗПР является 

обязательнымсквознымнаправлениемвобразовательномикоррекционномпроцессе. 

ПроцессформированияУУДоснованнаследующихпринципах: 

-формированиеУУД–

задача,сквознаядлявсегообразовательногопроцесса,объединяющаяурочнуюивнеурочнуюдеятельнос

ть; 

-формированиеУУДтребуетработыкакспредметным,такимеждисциплинарнымсодержанием; 

-

обеспечениепреемственностипоотношениюкуровнюначальногообщегообразованиясучетомспецифи

киподростковоговозраста(возрастаниезначимостиразличныхсоциальныхпрактик,исследовательской

ипроектнойдеятельности,использованияИКТ); 

-отходотпониманияотдельногоурокакакключевойединицыобразовательного процесса; 

особоевниманиеприсоставленииучебногопланаирасписаниянанелинейность,наличиеэлективныхком

понентов,вариативность,индивидуализаци 

 

СвязьпроцессаформированияУУДссодержаниемучебныхпредметовикоррекцио

нныхкурсов 

СодержаниеосновногообщегообразованияобучающихсясЗПРопределяетсяадаптированнойосновной

образовательнойпрограммойосновногообщегообразования.Предметноеучебноесодержаниефиксиру

етсяврабочихпрограммах. 

 

Разработанные по всем учебным предметам и коррекционным 

курсампримерныерабочиепрограммы(ПРП)отражаютопределенныевоФГОСОООуниверсальныеуче

бныедействиявтрех своих компонентах: 

 как  часть   метапредметных   результатов   обучения   в   разделе 

«Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредметанауровнеосновногообщегообр

азования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам 

итемамучебногосодержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» Примерного 

тематическогопланирования. 

Деятельность по формированию УУД в рамках учебных предметов 

икоррекционныхкурсовпредполагаетработуподвумнаправлениям–

изменениевзглядапедагоговнатрадиционноеучебноезанятие(урок)ивыделение приоритетных 

учебных предметов для развития отдельных группУУД. 

Восновеформированияуниверсальныхучебныхдействийлежитсистемно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно 

активностьобучающегосяпризнаѐтсяосновойдостиженияразвивающихцелейобразования – знания не 

передаются в готовом виде, а добываются самимиобучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В данном 

случаеобучающийсясЗПРпредставляетсякакактивныйсубъектучебнойдеятельности.Специальнойзад

ачейпедагогаявляетсяформированиеуобучающегося с ЗПР самостоятельности в учебных действиях, 

стремления кпоисковой активности, поддержание познавательного интереса и 
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адекватнойоценкиподросткомсвоихдостиженийитрудностей.Вобразовательнойпрактике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний 

кактивнойработеобучающихсясЗПРнадзаданиями,непосредственносвязаннымиспроблемамиреальн

ойжизни.ПризнаниеактивнойролиобучающегосясЗПРвученииприводиткизменениюпредставленийо

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками.Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководствоучителявэтомсотрудничествезамещается 

активнымучастиемобучающихся. 

Так, с точки зрения системно-деятельностного подхода 

современныйурокпредставляетсяследующим образом. 

 

 

 

 

Реализация программы предполагает деятельность по 

формированиювсехгруппУУДнавсехучебныхпредметахиврамкахкоррекционно-развивающих 

курсов. Задания на применение УУД могут строиться как 

наматериалеучебныхпредметов,такинапрактическихситуациях,встречающихся в жизни 

обучающегося с ЗПР и имеющих для него 

значение(экология,молодежныесубкультуры,бытовыепрактико-

ориентированныеситуации,логистикаи др.). 

Различаютсядватипазаданий,связанных сУУД: 

 задания,позволяющиеврамкахобразовательногопроцессасформироватьУУД; 

 задания,позволяющиедиагностироватьуровеньсформированностиУУД. 

Впервомслучаезаданиеможетбытьнаправленонаформированиецелой группы связанных друг 

с другом универсальных учебных действий.Действия могут относиться как к одной 

категории (например, 

регулятивные),такикразным(например,коммуникативныеирегулятивные,познавательныеи 

регулятивные). 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким 

образом,чтобыпроявлятьспособностьобучающегосясЗПРприменятькакое-

токонкретноеуниверсальное учебноедействие. 

Этапыурока Видыдеятельности 

1.Темаурока Учительподводитобучающихсяксамостоятельной 
формулировкетемы 

2. Целии задачи Обучающиесяопределяютграницызнанияинезнанияи 
сами(илиспомощьюучителя)намечаютцелиизадачи 

3.Планирование Учительпомогаетсамостоятельнопланировать 
деятельность 

4.Практическаядеятельность Осуществлениедеятельностипонамеченному плану 
индивидуально, группой или всем классом 

(учительконсультирует) 

5.Контроль Обучающиесяконтролируютспомощьюсамоконтроля, 
взаимоконтроля(учительконсультирует) 

6.Коррекция Обучающиесяформулируютзатрудненияивыполняют 
коррекцию(учительконсультирует) 

7.Оценивание Обучающиесяоценивают:самооценка,взаимооценка 
(учительконсультирует) 

8.Итогурока Рефлексияобучающихся 

9.Домашнеезадание Обучающиесясамостоятельно(илиспомощьюучителя) 
выбирают задание из предложенных учителем 

илипривносятвединоезаданиетворческоеначало 
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Науровнеосновногообщегообразованиявозможноиспользоватьвтомчислеследующие типы заданий: 

1. Задания,формирующиепознавательныеУУД: 

 проектынавыстраиваниестратегиипоискарешениязадач; 

 задачинасериацию,сравнение,оценивание; 

 проведениеэмпирическогоисследования; 

 проведениетеоретическогоисследования; 

 смысловоечтение. 

2. Задания,формирующиекоммуникативныеУУД: 

 научетпозициипартнера; 

 наорганизациюиосуществлениесотрудничества; 

 напередачуинформациииотображениепредметногосодержания; 

 тренингикоммуникативныхнавыков. 

3. Задания,формирующиерегулятивныеУУД: 

 напланирование; 

 наориентировкувситуации; 

 напрогнозирование; 

 нацелеполагание; 

 напринятиерешения; 

 насамоконтроль. 

Формированию регулятивных УУД у обучающихся с ЗПР 

способствуеттакжеиспользованиевучебномпроцессесистемытакихиндивидуальныхилигрупповыхуч

ебныхзаданий,которыенаделяютобучающихсясЗПРфункциямиорганизацииихвыполнения.Этоплани

рованиеэтаповвыполненияработы,отслеживаниепродвиженияввыполнениизадания,соблюдениеграф

икаподготовкиипредоставленияматериалов,поискнеобходимыхресурсов,распределениеобязанносте

йиконтролькачествавыполнения работы. Все задания выполняются при минимизации 

пошаговогоконтролясостороны учителя. 

Распределение материала и типовых заданий по различным предметамне является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и 

закреплениеосвоенногоможетпроисходитьвходезанятийпоразнымпредметам.Распределениетиповы

хзаданийвнутрипредметадолжнобытьнаправленона достижение баланса между временем освоения 

и временем использованиясоответствующих действий. 

ЗаданиянаприменениеУУДмогутноситькакоткрытый,такизакрытыйхарактер.Приработесзаданиями

наприменениеУУДдляоцениваниярезультативностиприменяютсятехнологии«формирующегооцени

вания»(бинарное,критериальноеи пр.). 

 

Основныенаправленияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсяс ЗПР 

Однимизважнейшихпутейформированияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)восновнойшколеявл

яетсявключениеобучающихсявучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельность(УИПД),котораядолжна быть организована во всех 

видах образовательных организаций 

приполученииосновногообщегообразованиянаосновепрограммыформированияУУД,разработанной

вкаждойорганизации.ПрипроектированиииреализацииосновныхнаправленийиформУИПДобучающ

ихся с ЗПР в рамках урочной и внеурочной деятельности 

следуетопиратьсянарекомендацииПООПиучитыватьособыеобразовательныепотребностиобучающи

хсясЗПРнауровнеосновногообщегообразования. 

ВключениеобучающихсясЗПРвучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельность,имеетследующие особенности: 

 целиизадачиэтихвидовдеятельностиобучающихсясЗПРопределяются как их 
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личностными, так и социальными мотивами. Этоозначает, что такая деятельность 

направлена не только на 

повышениекомпетентностиобучающихсявпредметнойобластиопределѐнныхучебны

х дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

созданиепродукта,имеющегозначимостьдлядругих; 

 учебно-исследовательскаяипроектнаядеятельностьорганизованатаким образом, 

чтобы в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческойипродуктивнойдеятельности,обучающиесясЗПРовладевалинормамивзаи

моотношенийс разными людьми, умениями 

переходитьотодноговидаобщениякдругому,приобреталинавыкииндивидуальнойсам

остоятельнойработыисотрудничествавколлективе; 

 организацияучебно-

исследовательскихипроектныхработобучающихсясЗПРобеспечиваетсочетаниеразл

ичныхвидовпознавательнойдеятельности,вкоторыхмогутбытьвостребованыпрактич

ескилюбыеспособностиподростков. 

СпецификапроектнойдеятельностиобучающихсясЗПРвзначительнойстепенисвязанасориентациейн

аполучениепроектногорезультата,обеспечивающегорешениеприкладнойзадачииимеющегоконкретн

оевыражение.ПроектнаядеятельностьобучающегосясЗПРрассматриваетсяснесколькихсторон:проду

кткакматериализованныйрезультат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта 

какиллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентировананаформированиеиразвитиеметапредметныхиличностныхрезультатовобучающихсясЗ

ПР. 

Входереализациинастоящейпрограммымогутприменятьсятакиевидыпроектов(попреобладающемув

идудеятельности),как:информационный, исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной,игровой,инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так 

инасодержаниинескольких.Количествоучастниковвпроектеможетварьироваться,так,можетбытьинд

ивидуальныйилигрупповойпроект.Проектможетбытьреализованкаквкороткиесроки,кпримеру,заоди

нурок,такивтечениеболеедлительногопромежуткавремени.Всоставучастников проектной работы 

могут войти не только сами обучающиеся 

сЗПР(одногоилиразныхвозрастов),ноиродители,иучителя. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность 

способов,направленныхнетольконаобменинформациейидействиями,ноинаорганизациюкоммуникат

ивнойдеятельности.Такаядеятельностьориентировананаудовлетворениеэмоционально-

психологическихпотребностейпартнѐровнаосноверазвитиясоответствующихуниверсальных 

учебныхдействий,аименно: 

 оказыватьподдержкуисодействиетем,откогозависитдостижениецели; 

 обеспечиватьбесконфликтнуюсовместнуюработувгруппе; 

 устанавливатьспартнѐрамиотношениявзаимопонимания; 

 проводитьэффективныегрупповыеобсуждения;обеспечиватьобмензнаниямимеждуч

ленамигруппыдляпринятияэффективных совместныхрешений; 

 чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ

 участникампроявлятьинициативудля достижения этихцелей; 

 адекватнореагироватьнануждыдругих. 

Особоезначениедляразвитияуниверсальныхучебныхдействийнауровнеосновногообщегообразовани

яимеетиндивидуальныйпроект,представляющийсобойсамостоятельнуюработу,осуществляемуюобу

чающимсясЗПРнапротяжениидлительногопериода.Входетакойработыобучающийся(авторпроекта)с

амостоятельноилиспомощьюпедагога получает возможность научиться планировать и работать по 

плану –

этоодинизважнейшихнетолькоучебных,ноисоциальныхнавыков,которымдолженовладетьобучающи

йсясЗПРподросткового возраста. 
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Средивозможныхформпредставлениярезультатовпроектнойдеятельностиможновыделитьследующи

е: 

 макеты,модели,рабочиеустановки,схемы,план-карты; 

 постеры,презентации; 

 альбомы,буклеты; 

 реконструкциисобытий; 

 эссе,рассказы,стихи,рисунки; 

 результатыисследовательскихэкспедиций; 

 выставки. 

Результатытакжемогутбытьпредставленывходепроведенияученических 

конференций,семинаровикруглыхстолов. 

Особенностью    учебно-исследовательской     деятельностиявляется «приращение»в 

компетенцияхобучающегося.Ценностьучебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся с 

ЗПРпосмотретьнаразличныепроблемыспозицииэкспертов,занимающихсянаучнымисследованием. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской 

деятельностиучащиесясЗПРспомощьюпедагогаовладеваютследующимидействиями: 

 постановкапроблемыиаргументированиееѐактуальности; 

 формулировкагипотезыисследованияираскрытиезамысла–сущностибудущей 

деятельности; 

 планированиеисследовательскихработивыборнеобходимогоинструментария; 

 собственнопроведениеисследованиясобязательнымпоэтапнымконтролемикоррекци

ей результатов работ; 

 оформлениерезультатовучебно-исследовательскойдеятельностикакконечного 

продукта; 

 представлениерезультатовисследованияширокомукругузаинтересованныхлицдляоб

сужденияивозможногодальнейшегопрактического использования. 

Формы  организации   учебно-исследовательской   деятельности   

наурочныхзанятияхмогутбытьследующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, 

урокизобретательства,урок«Удивительноерядом»,урок–рассказобученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза,урок«Патентнаоткрытие»,урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

такихэлементовисследовательскойдеятельности,какпланированиеипроведениеэкспе

римента,обработкаианализегорезультатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себеразнообразныевиды,причемпозволяетпровестиучебноеисследование,достаточн

опротяженноево времени. 

Формыорганизацииучебно-исследовательскойдеятельностинавнеурочных 

занятияхмогутбытьследующими: 

 исследовательскаяпрактикаобучающихсясЗПР; 

 образовательныеэкспедиции–походы,поездки,экскурсиисчеткообозначенными 

образовательными целями, программой 

деятельности,продуманнымиформамиконтроля.Образовательныеэкспедициипредус

матриваютактивнуюобразовательнуюдеятельностьобучающихсясЗПР,втомчислеии
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сследовательскогохарактера; 

 факультативныезанятия,предполагающиеуглубленноеизучениепредмета,даютболь

шиевозможностидляреализацииучебно-исследовательскойдеятельности 

обучающихсяс ЗПР; 

 участие обучающихся в конкурсах, ученических конференциях, в 

томчиследистанционных,предметныхнеделях,интеллектуальныхмарафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований илиих элементовврамках 

данныхмероприятий. 

Итогиучебно-

исследовательскойдеятельностимогутбытьпредставленывтомчислеввидепрезентаций,обзоров,отчет

овизаключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследований 

поразличнымпредметнымобластям,атакжеввидепрототипов,моделей,образцов. 

 

Деятельностьпоразвитиюнавыковиспользованияинформационно-

коммуникационныхтехнологий 

Вусловиях интенсификациипроцессовинформатизации общества иобразования при формировании 

универсальных учебных действий наряду 

страдиционнымиметодикамицелесообразноширокоеиспользованиецифровыхинструментовивозмож

ностейсовременнойинформационно-

образовательнойсреды.ОдновременноИКТприменяютсяприоценкесформированности 

универсальных учебных действий. Для их 

формированияисключительнуюважностьимеетиспользованиеинформационно-

образовательнойсреды,вкоторойпланируютификсируютсвоюдеятельностьи результаты учителя 

иобучающиеся сЗПР. 

Основные   формы    организации    учебной    деятельности    по формированию 

ИКТ-компетенцииобучающихсясЗПРвключают: 

 урокипоинформатикеидругимпредметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративныемежпредметныепроекты; 

 внеурочныеивнешкольныеактивности. 

Видыучебнойдеятельности,обеспечивающиеформированиеИКТ-компетенцииобучающихся с ЗПР: 

 выполняемыенауроках,домаиврамкахвнеурочнойдеятельностизадания,предполагаю

щие использование электронныхобразовательныхресурсов; 

 созданиеиредактированиетекстов; 

 созданиеиредактированиеэлектронныхтаблиц; 

 использованиесредствдляпостроениядиаграмм,графиков,блок-схем,других 

графическихобъектов; 

 созданиеиредактированиепрезентаций; 

 созданиеиредактированиеграфиковифотоизображений; 

 созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов; 

 поискианализинформациивИнтернете; 

 математическаяобработкаивизуализацияданных; 

 созданиевеб-страниц; 

 сетеваякоммуникациямеждуученикамии(или)учителем. 

ЭффективноеформированиеИКТ-компетенцииобучающихсяможетбытьобеспечено усилиями 

командыучителей-предметников. 
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ЦеленаправленнаяработапоформированиюИКТ-компетентностинауровне основного общего 

образования включает следующие этапы 

(разделы).ОбращениесустройствамиИКТ.СоединениеустройствИКТ(блокикомпьютера,устройства

сетей,принтер,проектор,сканер,измерительныеустройстваит.д.)сиспользованиемпроводныхибеспро

водныхтехнологий;включение выключение  устройств ИКТ; получение информации

 охарактеристиках компьютера;  осуществление  

 информационногоподключенияклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет;в

ыполнениебазовыхоперацийсосновнымиэлементамипользовательскогоинтерфейса:работасменю,зап

ускприкладныхпрограмм,обращениезасправкой;входвинформационнуюсредуобразовательнойорган

изации,втомчислечерезИнтернет размещение в  информационной  среде  

 различныхинформационных  объектов;   оценивание   числовых 

 

 параметровинформационныхпроцессов(объемпамяти,необходимойдляхран

енияинформации;   скорость  передачи   информации, пропускная

 способностьвыбранного  канала  и пр.);  вывод  информации

 на  бумагу,  

 работасрасходнымиматериалами;соблюдениетребованийк    

организациикомпьютерногорабочегоместа,техникабезопасности,гигиены,эргономики 

иресурсосбереженияприработесустройствамиИКТ. 

Фиксацияиобработкаизображенийизвуков.Выбортехнических 

средствИКТдляфиксацииизображенийизвуковвсоответствииспоставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в 

ходепроцессаобсуждения,проведенияэксперимента,природногопроцесса,фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание 

презентацийнаосновецифровыхфотографий;осуществлениевидеосъемкиимонтажаотснятогоматериаласиспо

льзованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;осуществлениеобработкицифровыхфот

ографийсиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;осуществлениеобработки

цифровыхзвукозаписейсиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;понимание

иучетсмыслаисодержаниядеятельностиприорганизациификсации,выделениедляфиксацииотдельныхэлемент

овобъектовипроцессов,обеспечениекачествафиксациисущественных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемовпоиска информации на 

персональном компьютере, в информационной средеорганизации и в образовательном 

пространстве; использование 

различныхприемовпоискаинформациивсетиИнтернет(поисковыесистемы,справочныеразделы,пред

метныерубрики);осуществлениепоискаинформации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одномупризнаку); построение запросов для поиска информации с 

использованиемлогическихоперацийианализрезультатовпоиска;сохранениедляиндивидуальногоисп

ользованиянайденныхвсетиИнтернетинформационныхобъектовиссылокнаних;использованиеразлич

ныхбиблиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимыхкниг; поиск 

информации в различных базах данных, создание и 

заполнениебазданных,вчастности,использованиеразличныхопределителей;формированиесобственн

огоинформационногопространства:созданиесистемы папок и размещение в них нужных 

информационных источников,размещениеинформации всети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов 

нарусском,родномязыкахпосредствомквалифицированногоклавиатурногописьмасиспользованиемба

зовыхсредствтекстовыхредакторов;осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии сего смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение 

иудалениефрагментовтекста;созданиетекстовсповторяющимисяфрагментами; создание таблиц и 

списков; осуществление орфографическогоконтроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора);оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 
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егоначертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка 

параметровстраницыдокумента;форматированиесимволовиабзацев;вставкаколонтитуловиномеровс

траниц;вставкавдокументформул,таблиц,списков,изображений;участиевколлективномсозданиитекс

товогодокумента;созданиегипертекстовыхдокументов;сканированиетекстаиосуществлениераспозна

ваниясканированноготекста;использованиессылок 

ицитированиеисточниковприсозданиинаихосновесобственныхинформационныхобъектов. 

Созданиеграфическихобъектов.Созданиеиредактированиеизображенийспомощьюинструментовгра

фическогоредактора;созданиеграфическихобъектовсповторяющимисяи(или)преобразованнымифра

гментами;созданиеграфическихобъектовпроведениемрукойпроизвольных линий с использованием 

специализированных компьютерныхинструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов 

ичертежейсиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;созданиедиагра

ммразличныхвидоввсоответствиисрешаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованиемвозможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

объектовтрехмернойграфики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых 

имузыкальныхредакторов;использованиеклавишныхикинестетическихсинтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; записьзвуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования ичастотойдискретизации). 

Восприятие,использованиеисозданиегипертекстовыхимультимедийныхинформационныхобъектов.

«Чтение»таблиц,графиков,диаграмм,схемит. 

д.,самостоятельноеперекодированиеинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую;использованиеп

ривосприятиисообщенийсодержащихсявнихвнутреннихивнешнихссылок;формулированиевопросов

ксообщению,созданиекраткогоописаниясообщения;цитированиефрагментовсообщений;использова

ниепривосприятиисообщенийразличныхинструментовпоиска,справочныхисточников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции 

сообщений,выделениевнихструктуры,элементовифрагментов;работасособымивидами сообщений: 

диаграммами, картами и спутниковыми фотографиями, 

втомчислевсистемахглобальногопозиционирования;избирательноеотношениекинформациивокружа

ющеминформационномпространстве,отказотпотребленияненужнойинформации;проектированиедиз

айнасообщениявсоответствиисзадачами;созданиеназаданнуютемумультимедийнойпрезентации 

сгиперссылками,слайды 

которойсодержаттексты,звуки,графическиеизображения;организациясообщенияввиделинейного 

или включающего ссылки представления для самостоятельногопросмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных 

сиспользованиемразличныхустройстввводаинформациивзаданныйинтервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);использованиепрограмм-архиваторов. 

Анализинформации,математическаяобработкаданныхвисследовании.Проведениеестественнонаучн

ыхисоциальныхизмерений,вводрезультатовизмеренийидругихцифровыхданныхиихобработка;прове

дениеэкспериментовиисследованийввиртуальныхлабораторияхпо естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своейдеятельностии затрачиваемыхресурсов. 

Коммуникациии  социальное  взаимодействие. 

Осуществлениеобразовательного взаимодействия  в информационном 

 пространствеобразовательнойорганизации(получениеивыполнениезаданий,

получениекомментариев,совершенствованиесвоейработы,формированиепортфолио);использование

 возможностей электронной почтыдля

 информационногообмена;ведениеличногодневника(блога)сиспользованием

возможностейИнтернета; работа  в группе  над сообщением участие в форумах 

всоциальныхобразовательныхсетях;выступленияпередаудиториейвцеляхпредставленияейрезультат

овсвоейработыспомощьюсредствИКТ;соблюдениенорминформационнойкультуры,этикииправа;ува
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жительноеотношениекчастнойинформациииинформационнымправамдругихлюдей. 

Информационнаябезопасность.Осуществлениезащитыинформацииот компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ; 

соблюдениеправилбезопасногоповедениявИнтернете;использованиеполезныхресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание 

которыхнесовместимосзадачамивоспитанияиобразованияилинежелательно. 

Планируемыерезультатыформированияиразвитиякомпетентностиобучающих

сявобластииспользованияинформационно-коммуникационныхтехнологий 

ПредставленныенижепланируемыерезультатыразвитиякомпетентностиобучающихсясЗПРвобласти

использованияИКТучитываютсуществующиезнанияикомпетенции,полученныеобучающимисявнео

бразовательнойорганизации. 

Врамкахнаправления«ОбращениесустройствамиИКТ»обучающийсясможет: 

 осуществлятьинформационноеподключениеклокальнойсетииглобальнойсети 

Интернет; 

 получатьинформациюохарактеристикахкомпьютера; 

 оцениватьчисловыепараметрыинформационныхпроцессов(объемпамяти,необходим

ойдляхраненияинформации;скоростьпередачиинформации,пропускнуюспособност

ьвыбранного каналаипр.); 

 соединятьустройстваИКТ(блокикомпьютера,устройствасетей,принтер,проектор,ска

нер,измерительныеустройстваит. д.)сиспользованиемпроводных ибеспроводных 

технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в 

томчислечерезсетьИнтернет,размещатьвинформационнойсредеразличныеинформац

ионные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики 

иресурсосбереженияпри работе сустройствами ИКТ. 

Врамкахнаправления«Фиксацияиобработкаизображенийизвуков» 

обучающийсясможет: 

 создаватьпрезентациинаосновецифровыхфотографий; 

 проводитьобработкуцифровыхфотографийсиспользованиемвозможностейспециаль

ных компьютерных инструментов; 

 проводитьобработкуцифровыхзвукозаписейсиспользованиемвозможностейспециал

ьных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала 

сиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов. 

Врамкахнаправления«Поискиорганизацияхраненияинформацииобучающийсясможет: 

 использоватьразличныеприемыпоискаинформациивсетиИнтернет(поисковыесисте

мы,справочныеразделы,предметныерубрики); 

 строитьзапросыдляпоискаинформациисиспользованиемлогическихоперацийи 

анализироватьрезультатыпоиска; 

 использоватьразличныебиблиотечные,втомчислеэлектронные,каталогидляпоискане

обходимыхкниг; 

 искатьинформациювразличныхбазахданных,создаватьизаполнятьбазыданных,вчаст

ности,использоватьразличныеопределители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернетинформационныеобъектыи ссылкинаних. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в 
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качествеосновныхпланируемыхрезультатоввозможен,нонеограничиваетсяследующим,списоктого,ч

тообучающийсясможет: 

 осуществлятьредактированиеиструктурированиетекставсоответствиисего смыслом 

средствамитекстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницыдокумента; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитуловиномеровстраниц); 

 вставлятьвдокументформулы,таблицы,списки,изображения; 

 участвоватьвколлективномсозданиитекстовогодокумента; 

 создаватьгипертекстовыедокументы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» 

обучающийсясможет: 

 создаватьиредактироватьизображенияспомощьюинструментовграфического 

редактора; 

 создаватьразличныегеометрическиеобъектыичертежисиспользованиемвозможносте

йспециальныхкомпьютерныхинструментов; 

 создаватьдиаграммыразличныхвидов(алгоритмические,концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.)всоответствии срешаемыми 

задачами. 

Врамкахнаправления«Созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов» 

обучающийсясможет: 

 записыватьзвуковыефайлысразличнымкачествомзвучания(глубинойкодированияич

астотойдискретизации); 
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 использоватьмузыкальныередакторы,клавишныеикинетическиесинтезаторыдлярешен

ия творческихзадач. 

Врамкахнаправления«Восприятие,использованиеисозданиегипертекстовыхимультим

едийныхинформационныхобъектов»обучающийсясможет: 

 создаватьназаданнуютемумультимедийнуюпрезентациюсгиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графическиеизображения; 

 работатьсособымивидамисообщений:диаграммами(алгоритмические,

 концептуальные,

 классификационные,организационные,родстваидр.),кар

тами(географические,хронологические)испутниковымифотографиями,втомчислевсис

темах глобальногопозиционирования; 

 оцениватьразмерыфайлов,подготовленныхсиспользованиемразличных устройств 

ввода информации в заданный интервал 

времени(клавиатура,сканер,микрофон,фотокамера,видеокамера); 

 использоватьпрограммы-архиваторы. 

Врамкахнаправления«Анализинформации,математическаяобработка 

данныхвисследовании»обучающийсясможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в

 виртуальныхлабораториях; 

 вводитьрезультатыизмеренийидругиецифровыеданныедляихобработки,втом 

числестатистическойивизуализации; 

 проводитьэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораторияхпо естественным 

наукам,математике иинформатике. 

Врамкахнаправления«Коммуникацияисоциальноевзаимодействие» 

обучающийсясможет: 

 осуществлятьобразовательноевзаимодействиевинформационномпространстве 

образовательной организации (получение и выполнениезаданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы,формированиепортфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеровисоциальныхсетейдля обучения; 

 вестиличныйдневник(блог)сиспользованиемвозможностейсетиИнтернет; 

 соблюдатьнормыинформационнойкультуры,этикииправа;суважениемотноситьсякчаст

нойинформациииинформационнымправамдругихлюдей; 

 осуществлятьзащитуоттроянскихвирусов,фишинговыхатак,информацииоткомпьютер

ныхвирусовспомощьюантивирусныхпрограмм; 

 соблюдатьправилабезопасногоповедениявсетиИнтернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, 

содержаниекоторыхнесовместимосзадачамивоспитанияиобразованияилинежелательн

о. 

 

ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисясЗПРуниверсальных 

учебныхдействий 

В результате изучения базовых и дополнительных 

(факультативных,элективных)учебныхпредметов,курсов,коррекционно-развивающихкурсов, а также 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников с ЗПР 

будутсформированыпознавательные,коммуникативныеирегулятивныеуниверсальныеучебныедействи

якакосноваучебногосотрудничестваиумения учиться в общении. Подробное описание планируемых 

результатовформированияуниверсальныхучебныхдействийдаѐтсявразделе2.1.3.3.настоящейадаптиров

аннойосновнойобразовательнойпрограммы. 
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Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 

ипримененияобучающимисясЗПРуниверсальныхучебных действий 

ВпроцессереализациимониторингауспешностиосвоенияипримененияУУДучитываютсяследующие 

этапыосвоенияУУД: 

 универсальноеучебноедействиенесформировано(обучающийсяможет выполнить 

лишь отдельные операции, может только 

копироватьдействияучителя,непланируетинеконтролируетсвоихдействий,подменяету

чебнуюзадачузадачейбуквальногозаучиванияивоспроизведения); 

 учебноедействиевыполняетсявсотрудничествеспедагогом,тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельныхопераций и условий задачи, 

обучающийся может выполнять действияпо уже усвоенномуалгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые видызадач 

(приизмененииусловийзадачинеможетсамостоятельновнестикоррективывдействия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружениеобучающимся 

несоответствия между условиями задачи и 

имеющимисяспособамиеерешенияиправильноеизменениеспособавсотрудничествес 

учителем); 

 самостоятельноепостроениеучебныхцелей(самостоятельноепостроениеновыхучебных

действийнаосноверазвернутого,тщательногоанализаусловийзадачииранееусвоенныхс

пособовдействия); 

 обобщениеучебныхдействийнаосновевыявленияобщихпринципов. 

ПриоценкеуспешностиосвоенияипримененияУУДобучающимисясЗПРследуетруковод

ствоватьсяобщимиметодическимиподходами. 

Системаоценки УУДможетбыть: 

 уровневой(определяютсявышеуказанныеуровниосвоенияУУД); 

 позиционной – оценка формируется на основе рефлексивных отчетоввсех участников 

образовательного процесса: учителей, специалистов,родителей, представителей 

общественности, принимающей участие вотдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, 

самогообучающегося.Врезультатепоявляетсянекотораякартасамооцениванияипозици

онноговнешнегооценивания. 

НерекомендуетсяприоцениванииразвитияУУДприменятьпятибалльнуюшкалу.Рекомендуетсяпримене

ниетехнологийформирующего(развивающегооценивания),втомчислебинарное,критериальное,эксперт

ноеоценивание,текстсамооценки.Возможноприменениеметодаэкспертнойоценкипосредствомдеятельн

остиППк. 

Представленныеформыиметодымониторинганосятрекомендательныйхарактеримогутбытьскорректиро

ваныидополненыобразовательной организацией в соответствии с конкретными 

особенностямиихарактеристикамитекущейситуациии актуальнымизадачами. 

 

Организационныйраздел 

 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса присоздании и 

реализации программы формирования универсальных учебныхдействий 

C целью разработки и реализации программы формирования УУД 

вобразовательнойорганизацииможетбытьсозданарабочаягруппаподруководствомруководителяобразов

ательнойорганизации,заместителяруководителяилидругихпредставителейобразовательнойорганизаци

и(учителей-предметников,педагога-

психолога),осуществляющихдеятельностьвсфереформированияиреализациипрограммыразвитияУУД. 

Направлениядеятельностирабочейгруппывключают: 

 разработкупланируемыхобразовательныхметапредметныхрезультатов для всех 

обучающихся с ЗПР с учетом 

сформированныхтекущегоиперспективногоучебныхплановииспользуемыхвобразоват

ельной организации образовательных технологий и методовобучения; 

 разработкуосновныхподходов 
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кобеспечениюсвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемотдельныхучебных

предметовикоррекционных курсов, внеурочной и внешкольной деятельностью, 

атакже места отдельных компонентов универсальных учебных действийвструктуре 

образовательногопроцесса; 

 разработкуосновныхподходовкконструированиюзадачнаприменениеуниверсальныху

чебныхдействий; 

 разработкуосновныхподходовкорганизацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиврамкахурочнойивнеурочнойдеятельност

ипотакимнаправлениям,как: 

исследовательское,инженерное,прикладное,информационное,социальное,игровое,тво

рческое; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности 

поформированиюиразвитиюИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с 

учебными,научнымиисоциальнымиорганизациями,формыпривлеченияконсультантов,

экспертовинаучныхруководителей; 

 разработкусистемымерпообеспечениюусловийдляразвитияуниверсальных учебных 

действий у обучающихся с ЗПР, в том числеинформационно-

методическогообеспечения,подготовкикадров; 

 разработкуметодикииинструментариямониторингауспешностиосвоения и 

применения обучающимися с ЗПР универсальных учебныхдействий; 

 разработкукомплексамерпоорганизациисистемыоценкидеятельностиобразовательной

организациипоформированиюиразвитиюуниверсальных учебныхдействий 

уобучающихсясЗПР; 

 разработкуосновныхподходовксозданиюрабочихпрограммпопредметам и 

коррекционным курсам с учетом требований развития 

ипримененияуниверсальныхучебныхдействий; 

 разработкурекомендацийпедагогампоконструированиюуроков,коррекционных курсов 

и иных учебных занятий с учетом требованийразвитияи примененияУУД; 

 организациюипроведениесериисеминаровсучителями,работающиминауровненачальн

огообщегообразованиявцеляхреализациипринципапреемственностивпланеразвитияУ

УДнауровняхначальногоиосновногообщего образования; 

 организациюипроведениесистематическихконсультацийспедагогами-

предметникамипопроблемам,связаннымсразвитиемуниверсальныхучебных 

действийвобразовательномпроцессе; 

 организациюипроведениеметодическихсеминаровспедагогами-предметниками и 

школьными педагогами-психологами по анализу 

испособамразвитияУУДуобучающихся с ЗПР; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с 

родителямипопроблемамразвитияУУДуобучающихсясЗПРнауровнеосновногообщего

образования; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУДучащихсяна 

сайте образовательной организации. 

Образовательной организацией осуществляется подготовка 

содержанияразделовпрограммыпоразвитиюУУД,определенныхрабочейгруппой.Особенностисодержа

нияиндивидуальноориентированнойработыпредставляютсяврабочихпрограммахпоучебнымпредметам

,курсам,коррекционнымкурсам. 

Итоговый текст программы развития УУД согласовывается с членамиорганагосударственно-

общественногоуправления.Результатыреализациипрограммыпериодическианализируются,внихвносят

сянеобходимыекоррективы. 

Описаниеусловий,обеспечивающихформированиеуниверсальныхучебных 

действийу обучающихсяс ЗПР 

Условияреализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить 
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участникамовладениеключевымикомпетенциями,включаяформированиеопытапроектно-

исследовательскойдеятельностииИКТ-компетенций. 

Требованиякусловиямвключают: 

 укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящимии 

инымиработниками; 

 уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации; 

 непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразовательно

йорганизации,реализующейадаптированнуюобразовательнуюпрограммуосновногооб

щегообразования. 

Требования к педагогическим кадрам, реализующим программу УУД,включают: 

 владение представлениями о возрастных 

особенностяхобучающихсясоответствующего уровняобразования; 

 владениепредставлениямиобиндивидуально-

типологическихособенностяхобучающихсясЗПРиихособыхобразовательныхпотребно

стяхнауровнеосновногообщегообразования; 

 регулярноеповышениеквалификации,посвященноеформированиюУУД 

врамкахФГОС; 

 участиевразработкепрограммыпоформированиюУУДвобразовательнойорганизации; 

 умениепланироватьобразовательныйпроцессврамкахучебногопредмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретныхУУД; 

 навыкиформированияУУДврамкахпроектнойиучебно-

исследовательскойдеятельности; 

 навыкипродуктивноговзаимодействияпедагогаиобучающегосяврамках формирования 

УУД; 

 владениенавыкамиформирующегооценивания; 

 умениеприменятьдиагностическийинструментарийдляоценкикачестваформирования

УУДкакврамкахпредметной,такивнепредметнойдеятельности. 

. 

2.3.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительнаязаписка 

Программакоррекционнойработыявляетсяобязательнойчастьюсодержательногоразделаадаптированно

йосновнойобразовательнойпрограммы основного общего образования. Для успешного освоения 

АООПООО, коррекции нарушений и развития имеющихся ресурсов обучающихся 

сЗПРпредполагаетсясистемакомплекснойпомощи,котораяреализуетсячерез программу коррекционной 

работы. Программа коррекционной работы(далее ПКР) предусматривает индивидуализацию 

психолого-педагогическогосопровожденияобучающегосясЗПР.СодержаниеПКРопределяетсясучетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровнеосновного общего образования 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), 

психолого-

педагогическогоконсилиумаобразовательнойорганизации(ППк)и/илииндивидуальнойпрограммойреаб

илитацииилиабилитации(ИПРА). 

ПКРвариативнапоформеипосодержаниювзависимостиотрегиональнойспецификиивозможностейобраз

овательнойорганизации.ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна 

суровнемначальногообщегообразования. 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностейобучающихся с ЗПР, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешнойсоциализации. ПКР основного уровня 

образования опирается на 

ведущуюдеятельностьподростковоговозрастаиучитываетособенностипсихологическихновообразован

ийданного возрастного периода. 

Содержание программы направлено на коррекцию, преодоление 

илиослаблениеосновныхнарушенийпознавательногоиречевогоразвития,препятствующихосвоениюобр

азовательнойпрограммы,исоциальнуюадаптациюобучающихсясЗПР.Всвязисэтимвпрограмменаходито
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тражениеразвитиезначимыхдляобучающихсясЗПРкомпетенцийкоммуникации,необходимыхдляинтегр

ациивсоциум,процессовсаморегуляцииповеденияидеятельности,развитиеадаптивныхформреагирован

иявразличныхжизненных ситуациях сконтролем эмоций. 

ОбучающиесясЗПРнуждаютсявспециальномформированииустойчивойличностнойпозициивотношени

инегативноговоздействиямикросоциальной среды, в помощи в осознании взаимосвязи 

общественногопорядкаиукладасобственнойжизни,всопровожденииличностногосамоопределения, в 

помощи в осознании своих трудностей и ограничений, 

впобуждениизапрашиватьподдержкуувзрослоговзатруднительныхсоциальных ситуациях. 

ВажнаярольвПКРотводитсяразвитиюосознанногоотношениякучебнойипознавательнойдеятельностика

косновывыстраиванияобразовательнойперспективысучетомпрофессиональныхпредпочтенийобучающ

ихся сЗПР. 

Особоевниманиевпрограммеуделяетсявопросамформированияжизненных компетенций у 

обучающихся с ЗПР, способствующих 

освоениюсоциальногоопытаивозможностиегопереносавреальныежизненныеситуации. 

ПреемственнымилиниямиПКРявляютсяпродолжениеработыпоформированиюосознаннойсаморегуляц

иипознавательнойдеятельности,поведенияиэмоциональныхсостояний,особенновситуацияхкоммуника

ции;расширениенавыковконструктивногообщения,развитиеличностныхкомпетенций;коррекцияиразв

итиеприемовмыслительнойдеятельностиилогическихопераций,дефицитарныхпознавательныхпроцесс

ов и учебных навыков; коррекция и развитие речевых компетенций,преодоление недостатковписьмаи 

чтения. 

ПКРнеразрывносвязанассодержаниемпрограммногоматериалаАООП ООО обучающихся с ЗПР, 

поддерживает процесс освоения знаний иучебных компетенций. 

ПКРосновываетсянакомплексномподходе,предполагающемвзаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в определениии преодолении/ослаблении трудностей обучающегося в обучении, 

развитии,социализации и социальной адаптации. Осуществление работы педагогов испециалистов 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-

дефектолога,социальногопедагога)втесномсотрудничествепозволяетмаксимальноиндивидуализироват

ьсодержаниеобразованиядлякаждогоученика,выстроитьиндивидуальнуютраекториюегообученияиразв

ития,компенсируя/ослабляянарушения. 

ПКРразрабатываетсянапериодполученияосновногообщегообразованияивключаетцелевой,содержатель

ныйиорганизационныйразделы.  

 

Целевойраздел 

 

Цель программы– проектирование и реализация комплексной системыпсихолого-педагогического

 сопровождения,

 предоставлениеспециализированнойпомощиобуч

ающимсясЗПРдляпреодоления/ослаблениянедостатковвпсихическомразвитии,успешнойшкольнойисо

циальнойадаптации,результативногоосвоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыос

новногообщегообразования. 

Задачипрограммыкоррекционнойработы: 

 обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития 

всоответствиисиндивидуальнымиособенностямиивозможностямиобучающихсясЗПР; 

 оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологическойисоциальной 

помощи обучающимся сЗПР; 

 осуществлениеиндивидуально-ориентированногопсихолого-

педагогическогосопровожденияобучающихсясЗПРсучетомихособыхобразовательных

потребностей; 

 развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватногоучебногоповедения,навыковвзаимодействиясовзрослымииобучающимися

,совершенствованиепредставленийосоциумеисобственных возможностях; 

 реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптацииобучающихся сЗПР; 

 осуществлениеинформационно-

просветительскойиконсультативнойработысродителями(законнымипредставителями)
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обучающихсясЗПР. 

 

 

Содержательныйраздел 

 

Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-

образовательногопроцесса,приизучениипредметовучебногоплана,инаспециальныхкоррекционно-

развивающихзанятиях,гдеосуществляетсякоррекциянарушений психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказываетсяпомощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении АООПОООвцелом. 

Программакоррекционнойработыосновываетсянаиндивидуально-

личностномподходе,необходимостькоторогообусловленаширокимдиапазономразличийвнутриданной

нозологическойгруппыипредусматриваетдифференциациюпомощивсоответствиисособымиобразовате

льными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основногообщегообразования. 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексногопсихолого-педагогического 

сопровождения и направлена на предоставлениеспециализированной помощи обучающимся с ЗПР 

для успешной школьной исоциальной адаптации, результативного освоения адаптированной 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

Системакомплекснойпомощивыстраиваетсянаосновереализациипсихологического,логопедиче

ского,дефектологического,социально-педагогического сопровождения. 

Системакомплекснойпомощивключает: 

 определениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПРна 

уровнеосновногообщегообразования; 

 индивидуализациюсодержанияспециальныхобразовательныхусловий; 

 определение особенностей организации образовательного процесса всоответствии с 

индивидуальными психофизическими 

возможностямиобучающихся;организациюгрупповыхииндивидуальныхкоррекционно

-развивающих занятийдля обучающихся сЗПР; 

 оказаниеродителям(законнымпредставителям)обучающихсяконсультативной и 

методической помощи по социальным, правовым идругимвопросам; 

 мониторингдинамикиразвитияобучающихся,ихуспешностивосвоенииадаптированной

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

Сопровождениеорганизуетсяпоследующимнаправлениямдиагностическое, коррекционно-

развивающее,консультативное,информационно-

просветительскоенаправленияработы.Основнымнаправлениемявляетсякоррекционно-

развивающее,базирующеесянаданныхкомплекснойдиагностикиразвитияиопределенияособыхобразова

тельныхпотребностейипредполагающеереализациюкоррекционных курсов специалистов 

сопровождения (учителя-дефектолога,учителя-логопеда,педагога-

психолога)идополнительныхкоррекционно-развивающих занятий. 

Коррекционныекурсыреализуютсявчастикоррекционно-

развивающейобластиучебногоплана,котораяявляетсяобязательнойсоставляющей внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоениясодержанияАООПООО. 

Программакоррекционнойработывключаетреализациюкоррекционныхкурсов:«Коррекционно-

развивающиезанятияпсихокоррекционные(психологическиеидефектологические)»икоррекционный 

курс «Логопедические занятия»35, а 

такжепредусматриваетвозможностьпроведениядополнительныхкоррекционно-развивающихзанятий. 

Необходимостьпроведениядополнительныхкоррекционно-развивающих занятийможет 

возникнутьвследующихслучаях: 

 потребностьвдополнительномпсихолого-педагогическомсопровождениипосле 

длительнойболезни; 

 индивидуальныекоррекционно-развивающиезанятияпедагога-

психолога,направленныенапомощь втруднойжизненнойситуации; 

 коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по 

коррекциииндивидуальных личностных нарушений/акцентуаций; 
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 коррекционно-

развивающиезанятияпредметнойнаправленностисучителемпопреодолениюиндивидуа

льныхобразовательныхдефицитов; 

 ивдругихситуациях,требующихдополнительной,втомчислеиндивидуальноориентиров

анной,коррекционно-развивающейпомощи. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы 

врамкахдополнительныхзанятийикоррекционно-развивающихкурсовзанятиямогутпроводитьучителя-

дефектологи(олигофренопедагоги),учителя-логопеды,педагоги-

психологиидругиепедагоги,реализующиеадаптированнуюосновнуюобразовательнуюпрограмму. 

 

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы 

Диагностическаяработавключает: 

 определениеуровняактуальногоизоныближайшегоразвитияобучающихсясЗПР,выявле

ниеиндивидуальных возможностей; 

 изучениеразвитияэмоциональной,регуляторной,познавательной,речевойсфер 

иличностныхособенностей обучающихсясЗПР; 

 изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияобучающегося с 

ЗПР; 

 изучениеадаптивныхвозможностейиуровняпсихосоциальногоразвитияобучающегося 

сЗПР; 

 выявление особенностей коммуникативной деятельности 

обучающихсясЗПРиспособностикрегуляциисобственногоповедения,эмоционального 

реагирования; 

 изучениепрофессиональныхпредпочтенийисклонностей; 

 мониторинг динамики развития, успешности

 освоенияобразовательных программ основного общего 

образования.Коррекционно-развивающаяработа включает: 

 выбороптимальныхспециальныхметодикивариативногопрограммного содержания 

коррекционных курсов, методов и 

приемовкоррекции,развитияиобучениявсоответствиисособымиобразовательнымипотр

ебностямиобучающегосясЗПРнауровнеосновногообщегообразования; 

 проведениекоррекционныхкурсов,индивидуальныхигрупповыхкоррекционно-

развивающихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвития,трудностейоб

ученияиобеспеченияуспешнойсоциализации; 

 системноевоздействиенаучебно-

познавательнуюиречевуюдеятельностьобучающегосясЗПР,направленноенаформирова

ниеуниверсальныхучебных действийикоррекциюотклоненийвразвитии; 

 коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций,развитиеэмоциональной,регулятор

нойиличностнойсферыобучающегосясЗПРи психокоррекциюегоповедения; 

 формирование стремления к осознанному самопознанию

 исаморазвитиюуобучающихсясЗПР; 

 формирование способов регуляции поведения и

 эмоциональныхсостоянийсучетомнормиправилобщественного 

уклада; 

 развитие навыков конструктивного общения и

 эффективноговзаимодействияс окружающими; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

ипрофессионального самоопределения; 

 развитиеосознанногоподходав решениинравственных проблемнаоснове личностного 

выбора, осознанногои ответственного отношенияксвоим поступкам; 

 социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условийжизнипри 

психотравмирующихобстоятельствах. 
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Консультативнаяработавключает: 

 выработкупедагогамииспециалистамисовместныхобоснованныхрекомендацийпоосно

внымнаправлениямработыскаждымобучающимся; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР 

восвоении ими адаптированной основной образовательной 

программыосновногообщегообразования; 

 консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприемовкоррек

ционногообученияобучающегосясЗПР; 

 консультативнуюподдержкуобучающихсясЗПР,направленнуюнасодействиеосознанно

мувыборубудущейпрофессиональнойдеятельности,формыиместадальнейшегопрофесс

иональногообучениявсоответствииинтересами,индивидуальнымиспособностямиискл

онностямисучетомимеющихсяограничений. 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

 информационнуюподдержкуобразовательнойдеятельностиобучающихсясЗПРпосредс

твомразмещенияинформациинаофициальномсайтеобразовательнойорганизацииистра

ницыобразовательнойорганизациивсоциальных сетях; 

 различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-консультации, 

беседы, размещение информации на официальном сайтеобразовательной организации 

и странице образовательной организациивсоциальныхсетях); 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

поразъяснениюиндивидуально-психологическихособенностейразличных категорий 

обучающихся сЗПР. 

 

 

Организационныйраздел 

 

ОсновныммеханизмомреализацииПКРявляетсяорганизованноевзаимодействиевсехучастников

образовательногопроцесса,котороеобеспечиваетсяпосредствомдеятельностипсихолого-

педагогическогоконсилиума. 

Консилиум определяется как одна из организационных форм совмест-

нойдеятельностипедагогов,специалистовслужбыпсихолого-педагогического сопровождения и 

родителей, которая направлена на 

решениезадачкомплекснойоценкивозможностей,особенностейразвития,особыхобразовательны

х потребностей обучающихся с ЗПР и определяет стратегиюоказания психолого-

педагогической помощи с учетом имеющихся 

ресурсовкаквсамойобразовательнойорганизации,таки заее пределами. 

ЗадачамидеятельностиППкобразовательнойорганизацииявляются: 

 обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса 

врешениивопросовадаптацииисоциализацииобучающихсясЗПР; 

 организацияипроведениекомплексногопсихолого-

педагогическогообследованияиподготовка коллегиального заключения; 

 определениехарактера,продолжительностииэффективностипсихолого-

педагогической,коррекционно-развивающейпомощивусловиях образовательной 

организации; 

 определениедифференцированныхпсихолого-

педагогическихтехнологийсопровождения,индивидуализацияспециальныхобразовате

льныхусловий,проектированиеиндивидуальныхтраекторий развития обучающихся 

сЗПР; 

 отслеживаниединамикиразвитияобучающегосяиэффективностиреализациипрограммы 

коррекционной работы; 

 разработкаколлегиальныхрекомендаций педагогам для обеспеченияиндивидуально-
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дифференцированногоподходакобучающимсявпроцессеобученияи воспитания. 

Консилиум может быть создан в любой образовательной организациипри наличии в ней специалистов 

или дополнительном их привлечении 

надоговорнойоснове.Консилиумсоздаетсянаосновеежегодногоприказа,определяющегоегосостав.Обще

еруководстводеятельностьюППквозлагаетсянаруководителяобразовательнойорганизации.Всоставконс

илиумавходятспециалистыобразовательнойорганизации:учителя,учитель-дефектолог,учитель-

логопед,педагог-психолог,социальныйпедагог. В случае отсутствия какого-либо специалиста 

организация можетвосполнитьдефицитнадоговорнойосновепосредствомвнешнегоресурса. 

РегламентируетсядеятельностьППкПоложениемобразовательнойорганизации,утвержденнымр

уководителемобразовательнойорганизации,котороеразрабатываетсянаоснованииРаспоряжени

яМинистерстваПросвещенияРФ№Р-

93от09.09.2019«ОбутверждениипримерногоПоложенияопсихолого-

педагогическомконсилиумеобразовательнойорганизации» и дорабатывается в соответствии 

соответствующими 

статьямиЗаконаобобразованиивРФ,ФГОСобщегообразованияпоуровнямобразования.Положен

иемопределяетсяструктураППк,основныенаправлениядеятельностииобщийрегламентработы,д

окументация,порядоки срок еехранения. 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

 

Основнымобъектомоценкидостиженийпланируемыхрезультатовосвоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы 

выступаетналичиеположительнойдинамикиобучающихсявинтегративныхпоказателях,отража

ющихуспешностьдостиженияобразовательныхдостижений,расширениесферыжизненнойкомпе

тенцииипреодоления/ослабления нарушений развития. Система оценки 

достиженияпланируемых результатов в части освоения обучающимися с ЗПР 

программыкоррекционнойработыприведена вразделе1.3 

Общие требования к результатам освоения программы 

коррекционнойработывчастиовладениясоциальными(жизненными)компетенциями,необходим

ымидлярешенияпрактико-ориентированныхзадачиобеспечивающими становление социальных 

отношенийобучающихся с 

ЗПРвразличныхсредах,приведенывразделе1.3.Личностныерезультаты. 

Показателирезультативностикоррекционнойработы 

1. Организациясистемыкомплекснойпомощи,способствующейуспешномуосвоениюобуч

ающимисяадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы 

основногообщегообразования. 

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной 

организацииусловий,способствующихобеспечениюдоступностииполучениюкачественного 

основного общегообразованияобучающимся сЗПР. 

3. Обеспеченностьнаправленийкоррекционно-

педагогическойработыпрограммамикоррекционныхкурсовидополнительныхкоррекционно-

развивающих занятий, способствующих достижению обучающимися с 

ЗПРпредметных,метапредметных и личностных результатов. 

4. СформированностьуобучающихсясЗПРнавыковжизненнойкомпетенции. 

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, 

речевой,эмоционально-личностной,регуляторнойикоммуникативнойсфер. 

6. Преодолениеи/илиослаблениенарушенийвразвитии,препятствующих восвоении 

АООПООО. 

 

 

2.4. Рабочая  программа воспитания 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ Краснокоммунарская СОШ (далее – Программа)разработана с учётом 

Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,Стратегии 
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развития воспитания в Российской Федерациина период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий поеё реализации в 2021 — 

2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12ноября 2020г. № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации 

(УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот2июля2021г.№400),федеральныхгосударственныхобразовател

ьных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (приказ 

МинпросвещенияРоссииот31мая2021г.№286),основногообщегообразования(приказМинпросвещения 

России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ 

МинобрнаукиРоссииот17мая2012г.№413),приказовМинпросвещенияРоссииот18мая2023г.№372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования»,от18мая2023г.№370«Обутверждениифедеральнойобразовательнойпрограммыосновногоо

бщегообразования»,от18мая2023г.№371«Обутверждениифедеральнойобразовательнойпрограммы 

среднего общего образования», которые в свою очередь содержат федеральные рабочие программы 

воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы, Примерной рабочей программы 

воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протоколот23июня 2022г.№3/22). 

Рабочаяпрограммавоспитанияпредназначенадляпланированияиорганизациивоспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органовуправленияобщеобразовательнойорганизацией,втомчислесоветовобучающихся,советовродител

ей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёйи другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания;предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым вроссийском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; ис-торическое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичностиобучающихся. 

Программа воспитания МБОУ Краснокоммунарская СОШ включает в себя три раздела: целевой, 

содержательный,организационный.Приложение–календарныйпланвоспитательнойработы. 

Приразработкеилиобновлениирабочейпрограммывоспитанияеёсодержание,заисключением целевого 

раздела, может изменяться в соответствии с особенностями общеобразовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их 

родителей(законныхпредставителей),направленностьюобразовательнойпрограммы,втомчисле 

предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитываю-

щейэтнокультурныеинтересы,особыеобразовательныепотребностиобучающихся. 

Даннаяпрограммавоспитанияпоказываетсистемуработысобучающимисявшколе. 

 

 

РАЗДЕЛЦЕЛЕВОЙ 

УчастникамиМБОУКраснокоммунарская 

СОШявляютсяпедагогическиеидругиеработникиобщеобразовательнойорганизации,обучающиеся,ихродит

ели(законныепредставители),представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами общеобразовательной 

организации.Родители(законныепредставители)несовершеннолетнихобучающихсяимеютпреимуществе

нноеправонавоспитаниесвоихдетей.Содержаниевоспитанияобучающихсявобщеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Этиценностиинормыопределяютинвариантноесодержаниевоспитанияобучающихся.Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. Воспитательная деятельность в МБОУКраснокоммунарская 
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СОШпланируетсяиосуществляетсявсоответствиисприоритетамигосударственнойполитики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в РоссийскойФедерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29мая 2015 г. № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детейявляется развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализоватьсвой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защитеРодины. 

 

ЦЕЛЬИЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданинРоссии, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность 

занастоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российскогонарода. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Феде-

рациивсфереобразования 

Цельвоспитанияобучающихсявшколе:развитиеличности,созданиеусловий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственныхценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека,семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону иправопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации,природеи окружающейсреде. 

Задачивоспитанияобучающихся: 

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые вы-

работалороссийскоеобщество(социальнозначимыхзнаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям(ихосвоение,принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученныхзнаний;достижениеличностныхрезультатовосвоенияобщеобразовательныхпрограммв 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательныхпрограммвключаютосознаниеимироссийскойгражданскойидентичности,сформ

ированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к самораз-

витию,самостоятельностииличностномусамоопределению,наличиемотивациикцеленаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции 

личностикакособогоценностногоотношенияксебе,окружающимлюдям ижизнивцелом. 

Воспитательнаядеятельностьв МБОУ Краснокоммунарская СОШпланируется иосуществляетсянаоснове 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно - деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистическойнаправленностивоспитания,совместнойдеятельностидетейивзрослых,следованиянравс

твенномупримеру,безопаснойжизнедеятельности,инклюзивности,возрастосообразности. 

 

НАПРАВЛЕНИЯВОСПИТАНИЯ 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы 

поосновнымнаправлениямвоспитания всоответствиисФГОС: 

 Гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности,принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источникувластивРоссийскомгосударствеисубъектутысячелетнейроссийскойгосударственности,ува

жения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической куль-туры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своемународу,уважениякдругимнародамРоссии;историческоепросвещение,формированиероссийског
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онациональногоисторическогосознания,российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственнойкультуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания,   справедливости,     коллективизма,     дружелюбия     и     взаимопомощи,     

уважениякстаршим,кпамятипредков,ихвереикультурнымтрадициям; 

 эстетическоевоспитание—формированиеэстетическойкультурынаосновероссийских

 традиционных духовных ценностей,

 приобщениеклучшимобразцам отечественногоимировогоискусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей 

исостояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайныхситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатамтруда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии,личностное

 самовыражение 

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихсярезультатоввпрофессиональнойдеятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного,бережногоотношениякприроде,окружающейсреденаосновероссийскихтрадиционных

духовныхценностей,навыковохраны,защиты,восстановленияприроды,окружающейсреды; 

 ценности научного познания — воспитание

 стремленияк познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественногообразованиясучётомличностныхинтересовиобщественныхпотребностей. 

 

Целевыеориентирырезультатоввоспитания 

 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных про-грамм 

начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в со-ответствующих 

ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

бытьнаправленадеятельностьпедагогическогоколлективадлявыполнениятребований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей,обеспечиваютединствовоспитания,воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов  воспитания сформулированы 

науровняхначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразованияпонаправлениямвоспитаниявсо

ответствиисФГОС. 
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Целевые ориентиры результатов воспитаниянауровне 

основногообщего образования. 

Целевыеориентиры 

Гражданскоевоспитание 

Знающийипринимающийсвоюроссийскуюгражданскуюпринадлежность(идентичность)вполикультур

ном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировомсообществе. 

Понимающийсопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемународаРоссии,тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российскогонациональногоисторического сознания. 

ПроявляющийуважениекгосударственнымсимволамРоссии,праздникам. 

ПроявляющийготовностьквыполнениюобязанностейгражданинаРоссии,реализациисвоихграждански

хправисвободпри уваженииправисвобод,законныхинтересовдругихлюдей. 

Выражающийнеприятиелюбойдискриминацииграждан,проявленийэкстремизма,терроризма,коррупци

ивобществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении,ориентированныйнаучастиевсоциальнозначимойдеятельности,втомчислегуманитарн

ой. 

Патриотическоевоспитание 

Сознающийсвоюнациональную,этническуюпринадлежность,любящийсвойнарод,еготрадиции,культу

ру. 

Проявляющий уважениекисторическомуикультурномунаследиюсвоегоидругих 

народовРоссии,символам,праздникам,памятникам,традициямнародов,проживающих вроднойстране. 

Проявляющийинтерескпознаниюродногоязыка,историиикультурысвоегокрая,своегонарода,другихна

родов 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. 

Принимающийучастиевмероприятияхпатриотическойнаправленности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Знающийи уважающийдуховно-нравственнуюкультурусвоегонарода,ориентированныйнадуховные 

ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственноговыбора(сучётомнациональной, религиознойпринадлежности). 

Выражающийготовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учётомосознанияпоследствийпоступков. 
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Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащихтрадиционнымвРоссиидуховно-нравственнымнормамиценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального 

иобщественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласиялюдей,народоввРоссии,умеющийобщатьсяслюдьмиразныхнародов,вероисповеданий. 

Проявляющийуважениекстаршим,кроссийскимтрадиционнымсемейнымценностям,институтубракака

ксоюзумужчиныиженщиныдлясозданиясемьи,рожденияивоспитаниядетей. 

Проявляющийинтерескчтению,к 

родномуязыку,русскомуязыкуилитературекакчастидуховнойкультурысвоегонарода,российскогообще

ства. 

Эстетическоевоспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций 

инародноготворчествавискусстве. 

Проявляющийэмоционально-

чувственнуювосприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов,

пониманиеихвлияниянаповедениелюдей. 

Сознающийрольхудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражениявсовременномо

бществе,значениенравственныхнорм,ценностей,традицийвискусстве. 

Ориентированныйнасамовыражениевразныхвидахискусства,вхудожественномтворчестве. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия 

Понимающийценностьжизни,здоровьяибезопасности,значениеличныхусилийвсохраненииздоровья, 

знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе 

винформационнойсреде. 

Выражающий 

установкуназдоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансирован

ныйрежимзанятийиотдыха,регулярнуюфизическуюактивность). 

Проявляющийнеприятиевредныхпривычек(курения,употребленияалкоголя,наркотиков,игровой и 

иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического 

здоровья. 

Умеющийосознаватьфизическоеиэмоциональноесостояние(своёидругихлюдей),стремящийсяуправля

тьсобственнымэмоциональнымсостоянием. 

Способныйадаптироватьсякменяющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям,стресс

овымситуациям. 

Трудовоевоспитание 
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Уважающийтруд,результатысвоеготруда,трудадругихлюдей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

томчисленаосновеприменения предметныхзнаний. 

Сознающийважностьтрудолюбия,обучениятруду,накоплениянавыковтрудовойдеятельностинапротяж

ениижизнидля успешнойпрофессиональнойсамореализациивроссийскомобществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать,планироватьи самостоятельновыполнятьтакого родадеятельность. 

Выражающийготовностькосознанномувыборуипостроениюиндивидуальнойтраекторииобразованияи

жизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересов,потребностей. 

Экологическоевоспитание 

Понимающийзначениеиглобальныйхарактерэкологическихпроблем,путейихрешения,значениеэколог

ической культуры человека, общества. 

Сознающийсвоюответственностькакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,техно

логической и социальной сред. 

Выражающийактивноенеприятиедействий,приносящихвредприроде. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач 

вобластиохраныприроды,планированиясвоихпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружа

ющейсреды. 

Участвующийвпрактическойдеятельностиэкологической,природоохраннойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания 

Выражающийпознавательныеинтересывразныхпредметныхобластяхсучётоминдивидуальныхинтерес

ов, способностей, достижений. 

Ориентированныйвдеятельностинасистемунаучныхпредставленийозакономерностяхразвитиячеловек

а,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой. 

Развивающийнавыкииспользованияразличныхсредствпознания,накоплениязнанийомире(языковая,чи

тательскаякультура,деятельность винформационной,цифровойсреде). 

Демонстрирующийнавыкинаблюдений,накопленияфактов,осмысленияопытавестественнонаучнойигу

манитарнойобластяхпознания,исследовательскойдеятельности. 

 

РазделСодержательный. 

Уклад МБОУКраснокоммунарская СОШ 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийсяна базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 
школы, задающий куль-туруповедениясообществ,описывающийпредметно-
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пространственнуюсреду,деятельностиисоциокультурный контекст. Уклад способствует 

формированию ценностей воспитания, кото-
рыеразделяютсявсемиучастникамиобразовательныхотношений.МБОУКраснокоммунарс

кая СОШявляетсясредней общеобразовательной школой, обучение в которой 
осуществляется по трем 

уровнямобразования:начальноеобщееобразование,основноеобщееобразование,среднееоб
щееобразование. Школа располагается в п.Красный Коммунар Сакмарского района. 

МБОУ Краснокоммунарская СОШ (далее – школа) - это  поселковая школа, удаленная 
от культурных и научных центров, в поселке имеется Дом культуры «Импульс», филиал 

МБУ ДО «ДЮСШ» отделение «Вольная борьба».   Социокультурная среда поселка 

более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное 
богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда 

естественна и приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу как 
естественную среду собственного обитания. Сотрудничество с 

даннымиорганизациямипомогаетсделатьвоспитательныйпроцессболееэффективным.Вшк
олепрове-дён высокоскоростной Интернет, что позволяет организовывать мероприятия и 

в онлайн фор-мате. Социокультурная средасохраняет внутреннее духовное богатство, 
бережное отношение к Родине, к традициям и культуре. Педагоги школы стараются 

способствовать формированию уважения к семейным традициям, к ветеранам труда, 

воспитанию чувства патриотизма и ответственности за свой роднойкрай. 

С начала 2022 – 2023учебного года в школе работает Центр школьных социальных 

инициатив,деятельностькоторогонаправленанаосуществлениепродуктивнойпроектнойде

ятельности,развитиеиподдержкуволонтерскойдеятельности. 

Обучающиеся школы посещают секции: футбол, волейбол,вольная борьба, тхеквондо, 

настольный теннис в детских юношеских спортивныхшколах п.Кр.Коммунар и 

с.Сакмара. 

Формированию нравственности, эстетическому вкусу 

способствуютпосещениетеатров, музеев,проведениеэкскурсий. 

Организациядополнительногообразованияобучающихсяосновананавозможностисво-

бодноговыбораобучающимисязанятийпоинтересам. 

Всвязисэтимосновнымизадачамишколыворганизациидополнительногообразованияявляются: 

- изучение потребности и интересов учеников старшей школы, социального заказа 

их родителей; 

- включениеобучающихсявтворческиеиобщественныеобъединениядляформирован

ияунихнавыковповедения всоциуме; 

- привлечениекрешениювоспитательныхзадачсемьииобщественности; 

- созданиекомфортныхусловийдляобученияивоспитаниякаждогоребенка. 

Организация занятости обучающихся во внеурочное времядает возможность сохранить 

ивозродить традиционные формы сотрудничества во взаимоотношениях между 

учителями, ученикамииродителями. 

 

 

 

ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. Рабочая 

программа воспитанияпредусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Рабочая программа 

воспитанияреализуетсясиспользованиемформ,соответствующихвозрастнымииндивидуал
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ьнымособенностямобучающихся,такихкак:классныйчас,занятиевнеурочнойдеятельность

ю,соревнование, конкурс, экскурсия, фестиваль, концерт, акция, творческая мастерская, 

карнавал, мастер-

класс,секция,кружок.ВсодержаниеРабочейпрограммывоспитаниявключеныинвариантны

еивариативныемодули,направленныенадостижениецеливоспитательногопроцессашколы. 

Урочнаядеятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятийврамкахмаксимальнодопустимойучебнойнагрузки)можетпредусматривать: 

 максимальноеиспользованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебн

ыхпредметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения,задачдлярешения,проблемныхситуацийдля 

обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках 

воспитательныхзадачуроков,занятий,освоенияучебнойтематики,ихреализациювобучен

ии; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематикивсоответствиискалендарнымпланомвоспитательнойработы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие наличность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевымиориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

урокахпредметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработкисвоеголичностногоотношениякизучаемымсобытиям, 

явлениям,лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношенияидействовать вкоманде,способствует 

развитиюкритическогомышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установлениеиподдержкудоброжелательнойатмосферы; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности ипроектов. 

 

Внеурочнаядеятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляетсяпреимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предо-ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания,развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения,получитьопытучастиявсоциальнозначимыхделах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, которые могли бы объединять детей и 

педагоговобщимипозитивнымиэмоциямиидоверительными отношениямидруг 

кдругу; 
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- созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопределенныесоциа

льнозначимыеформы поведения; 

- поддержкувдетскихобъединенияхшкольниковсярковыраженнойлидерскойпозици

ейиустановкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоциальнозначимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующихвыбранныхшкольникамиеенаправлений 

(Приложение) 

Реализация воспитательного потенциала кружковой деятельности происходит в 

рамкахследующихвыбранныхшкольникамиеенаправлений. 

Естественнонаучное направление: «Юный химик»,«Я- исследователь». 

Туристско-краеведческое направление: - кружок «Краеведение» направлен на 

воспитание ушкольников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности иответственностишкольников. 

Социально-педагогическоенаправление:-кружок«Медиацентр»,   «Закон и право», 

«Шахматы» и др,направленны на передачу школьникам социально значимых знаний, 

здоровьесбережению,развивающиеихлюбознательность,позволяющиепривлечьихвниман

иекэкономическим,политическим,экологическим,гуманитарнымпроблемамнашегообщес

тва,формирующиеихгуманистическоемировоззрениеинаучнуюкартинумира. 

Физкультурно-спортивноенаправление:-кружки«Волейбол» - это воспитание силы 

воли, ответственности,формированиеустановокназащитуслабых. 

Художественное направление: - кружки «Керамика»,«Мастерилка» направлены на 

формирование и развитиетворческих способностей детей, духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания,формированияобщейкультуры поведения. 

 

Классноеруководство 

ГлавноепредназначениепедагогическогоработникаМБОУКраснокоммунарская СОШ 

- создать условия для становления личности ребёнка, входящего в современный ему 

мир, вос-питать человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Осуществляя работу с клас-сом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуаль-

нуюработусучащимисявверенногоемукласса;работусучителями,преподающимивданн

омклассе;работусродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями. 

Реализациявоспитательногопотенциалаклассногоруководствакакдеятельностипедаго-

гических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида 

педаго-

гическойдеятельности,направленной,впервуюочередь,нарешениезадачвоспитанияисоци-

ализации обучающихся, может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющи-есявобщеобразовательнойорганизацииили запланированные): 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, 

тематическойнаправленности; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, 
мероприятиях,оказаниенеобходимойпомощи обучающимсявихподготовке, 

проведенииианализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 
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потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительныеотношения,стать длянихзначимым 

взрослым,задающимобразцыповедения; 

 сплочениеколлективаклассачерезигрыитренингинакомандообразование,внеу

чебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся,классныевечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработкетакихправил поведениявобщеобразовательнойорганизации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за ихповедением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с 

родителями,учителями,атакже(принеобходимости)сошкольнымпсихологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживаниевзаимоотношенийсодноклассникамиилипедагогами,успеваемостьит. 

д.),совместныйпоискрешенийпроблем,коррекциюповеденияобучающихсячерезчастны

ебеседыиндивидуальноивместесихродителями,сдругимиобучающимисякласса; 

 индивидуальнуюработусобучающимисяклассаповедениюличныхпортфолио,

вкоторыхонификсируютсвоиучебные,творческие,спортивные,личностныедостижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формированиеединстватребованийповопросамвоспитанияиобучения,предупреждение

и/илиразрешениеконфликтовмеждуучителямии обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграциивоспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников 

кучастиювклассныхделах,дающихимвозможностьлучшеузнаватьипониматьобучающи

хся,общаясьинаблюдаяихвовнеучебнойобстановке,участвоватьвродительскихсобрания

х 

класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом,помощьродителямиинымчленамсемьив 

отношенияхсучителями,администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решениивопросоввоспитанияиобученияв 

классе,общеобразовательнойорганизации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе 

и общеобразовательнойорганизации; 

- проведениевклассепраздников,конкурсов,соревнованийит.п. 

- Основныешкольныедела 

Основные школьные дела — это главные традиционные общешкольные мероприятия, 

вкоторых принимают участие школьники. Основные школьные дела обеспечивают 

вовлеченностьвних большегочиславзрослыхи детей,способствуя 

расширениюсферихобщения. 

Модуль«Основныешкольныедела»предполагаетпроведениеследующихмероприятий: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные,литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 
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региональными) праздниками,памятнымидатами,вкоторыхучаствуютвсеклассы; 

 участиевовсероссийскихакциях,посвящённыхзначимымсобытиямвРоссии,мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом 

наследующийуровеньобразования,символизирующиеприобретениеновыхсоциальныхс

татусоввобщеобразовательнойорганизации,обществе; 

 церемониинаграждения(поитогамучебногопериода,года)обучающихсяипедаг

оговза участие в жизни МБОУ Краснокоммунарская СОШ, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах,вкладвразвитиешколы, своей местности; 

 социальныепроектывМБОУКраснокоммунарская 

СОШ,совместноразрабатываемыеиреализуемыеобучающимися и педагогами, в том 

числе с участием социальных партнёров, комплексы 

делблаготворительной,экологической,патриотической,трудовойидр.направленности; 

 проводимыедляжителейпоселения,своейместностииорганизуемыесовместно

ссемьямиобучающихсяпраздники,фестивали,представлениявсвязиспамятнымидатами,

значимымисобытиямидляжителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой,экологической,трудовой,спортивно-оздоровительной 

идр.направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов,ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольныхдел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов,спедагогамии другимивзрослыми. 

Основныешкольныеделаспособствуютинтенсификацииобщениядетейивзрослых,ставят

ихвответственнуюпозицию кпроисходящемувшколе. 

 

Внешкольныемероприятия 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматривает: 

−общиевнешкольныемероприятия,втомчислеорганизуемыесовместноссоциальнымипарт

нёрамиМБОУ Краснокоммунарская СОШ; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогамивМБОУКраснокоммунарская СОШпоучебным 

предметам,курсам; 

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, на предприятие), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законнымипредставителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению,оценкемероприятия; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слётыи т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий, проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурныхландшафтов,флоры ифауны идр.; 

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
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процессекоторых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными 

взаимоотношениями,ответственнымотношениемкделу,атмосферойэмоционально-

психологического комфорта. 

 

 

Организацияпредметно-пространственнойсреды 

Реализациявоспитательногопотенциалапредметно-

пространственнойсредыпредусматривает совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательныхотношенийпо 

еёсозданию,поддержанию,использованиюввоспитательномпроцессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в МБОУ 

Краснокоммунарская СОШ государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в 

разныепериодытысячелетнейистории,историческойсимволикирегиона; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

РоссийскойФедерации; 

− размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных,культурологических,художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с 

изображениямизначимыхкультурныхобъектовместности,региона,России,памятныхистор

ических,гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев изащитниковОтечества; 

− изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных,фотографических,интерактивныхаудиоивидео)природыРоссии,региона,мес

тности,предметов традиционнойкультурыибыта,духовнойкультурынародовРоссии; 

− организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной, ду-ховно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-

мелодии,музыка,информационныесообщения),исполнениегимнаРоссийской Федерации; 

−оформлениеиобновлениеинформационныхстендоввпомещенияхшколы, содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивногогражданско-

патриотического,духовно-нравственногосодержания,фотоотчётыобинтересных 

событиях,поздравленияпедагоговиобучающихсяит.п.; 

−выносФлагаРФвторжественныемоменты; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихсяв разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работамидруг друга; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений школы, 

доступныхибезопасныхрекреационныхзон,озеленениепришкольнойтерритории; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных иигровыхплощадок,зонактивногои тихогоотдыха; 

− создание и поддержание в вестибюле, в библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, накоторые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 
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использования своикниги,брать для чтения другие; 

− деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству,оформлениюшкольныхаудиторий,пришкольнойтерритории; 

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний,торжественных линеек,творческихвечеров(событийныйдизайн); 

−разработкуиобновлениематериалов(стендов,плакатов,инсталляцийидр.),акцентирующи

хвниманиеобучающихсянаважныхдлявоспитанияценностях,правилах,традициях,укладео

бщеобразовательной организации,актуальныхвопросахпрофилактикиибезопасности. 

Предметно-

пространственнаясредастроитсякакмаксимальнодоступнаядляобучающихсясособымиобр

азовательнымипотребностями. 

 

 

Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

дляболее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием 

позицийсемьиишколывданномвопросе.Работасродителямиилизаконнымипредставителям

ишкольниковосуществляетсяврамкахследующихвидовиформ деятельности: 

Нашкольномуровне: 

- реализацияпланавсеобучадляродителей(иныхзаконныхпредставителей)повопросамп

рофилактики насилия и жестокого обращения в семье в отношении 

несовершеннолетних на2022-

2023учебныйгод(втечениегода,1развчетверть).Планпредполагаетразнообразныеформы

работысродителями(интерактивныелекции,родительскиесобранияврежимевидеоконфе

ренцсвязи, презентации, обучающие семинары, семинары- практикумы, 

тренинговыезанятия,групповоеконсультирование); 

- проведение родительских собраний по профилактике детского суицида (в течение 

года, 1 разв четверть. Проведенные собрания, степень явки родителей позволяют 

говорить о достаточновысоком интересе родителей к предложенной тематике 

собраний, о достаточной эффективностивыбранныхформ: 

- беседа, 

- лекция, 

- тренинг, 

- анкетированиедоипослеобсуждениявопросов, 

- выступлениеспециалистов(психологов,юристов,полицейскихизотдела 

ПДН,заместителядиректораповоспитательнойработе); 

- общешкольныйродительскийкомитет,участвующийвуправлениишколойирешенииво

просоввоспитанияисоциализацииихдетей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острыхпроблемобученияивоспитанияшкольников; 

- педагогическоепросвещениеродителейповопросамвоспитаниядетей,входекоторогоро

дители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытоминаходкамивделевоспитания детей; 

- взаимодействиесродителямипосредствомшкольногосайта:размещаетсяинформация,

предусматривающаяознакомлениеродителей,школьныеновости. 

Наиндивидуальномуровне: 



888  

- обращениекспециалистампозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтныхситуаций; 

- участиеродителейвпедагогическихсоветахшколы,вслучаевозникновенияострыхпробл

ем,связанныхсобучениемивоспитанием конкретногоребенка; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

учителей иродителей. 

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных иобщешкольных мероприятий; − при наличии среди обучающихся детей-

сирот, оставшихся безпопечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с 

их законными представителями. 

 

Самоуправление 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детяхинициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляетширокие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

Для активизации работы обучающихся в организации жизнедеятельности школы 

большоевнимание уделяется развитию ученического самоуправления, созданию условий 

для расширениясферы егодеятельности. 

УченическоесамоуправлениевМБОУКраснокоммунарская 

СОШосуществляетсяследующимобразом. 

Науровнешколы: 

• через деятельность 

министерств,создаваемыхдляучетамненияшкольниковповопросамуправления

образовательнойорганизациейипринятияадминистративныхрешений,затрагив

ающихих праваизаконныеинтересы; 

Науровнеклассов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих 
интересыкласса в общешкольных делах и призванных координировать его 
работу с работой 
общешкольногоорганасамоуправленияиклассныхруководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих заразличныенаправления работыкласса. 

Наиндивидуальномуровне: 

• черезвовлечениешкольниковс1по11классвдеятельностьучениче
скогосамоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных ивнутриклассныхдел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя 
соответствующуюроль, функций по контролю за порядком и чистотой в 
классе, уходом за классным кабинетом, комнатнымирастениямиит.п. 

 

Профилактикаибезопасность 

(Профилактика детской дорожной безопасности, профилактика пожарной безопасности, 

информационнаябезопасность,профилактикаэкстремизмаитерроризма,профилактикаправ

онарушений,правовоеиантикоррупционноевоспитание,профилактикасоциально-

негативныхявлений). 

Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного учреждения, так и за 

егопределами, в последнее время получают всё большую актуальность. Опасности могут 
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подстерегать учащегося везде. Необходимо сформировать у учащегося понимание 

личной и 

общественнойзначимостисовременнойкультурыбезопасностижизнедеятельности: 

- антиэкстремистскойиантитеррористическойличностнойпозиции; 

-знание и умение применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в 

условияхопасныхичрезвычайныхситуаций; 

-умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлятьпредосторожностьвситуацияхнеопределенности; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реальноскладывающейсяобстановкиииндивидуальныхвозможностей; 

-умение действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том числе 

связанныхс угрозойтеррористических актовивовлечениявэкстремистскуюдеятельность. 

В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, формированию 

антикоррупционного мировоззрения, формированию активной жизненной позиции по 

негативномуотношениюкпротивоправнымикоррупционнымпроявлениям. 

 

1. Профилактикадетскойдорожнойбезопасности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ)-целенаправленная 

деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и 

условий,способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают 

и получаюттравмыучащиеся. 

Основныезадачи: 

- увеличениеколичестваучащихся,участвующихвмероприятияхпопрофилактикедетско

годорожно-транспортноготравматизма; 

- привлечениепедагогическихкадровкработепопрофилактикедетскогодорожно-

транспортноготравматизма; 

- учет,анализипрофилактикаслучаевнарушенияучащимисяПравилдорожногодвижения; 

- организациядеятельностиотрядаЮИД; 

- организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с 

родителями.Дляэтоговшколеиспользуются следующиеформы работы: 

Науровнеосновногоисреднегообщегообразования: 

- тематическиевечера,игры,соревнования,конкурсы,викторины 

- практическиезанятияпоправиламдорожногодвижения 

- участиевдистанционныхолимпиадахиконкурсах 

- инструктажи,беседы,классныечасы 

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на 

улицах и дорогах,соблюдениюправил дорожногодвижения 

- проведениезанятийвмладшихклассах 

- изготовлениепамятокродителямпообучениюдетейбезопасномуповедениюнадорогах,

поправиламперевозкипассажиров 

- внеклассные мероприятия на тему с использованием метода проектирования, 

который 

позволяеторганизоватьобщениесучащимисянановомуровне,создатьатмосферуделового

сотрудничества и приобщить учащихся к решению существующих проблем, 
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позволяет учащимся 

самоутвердиться,получатьновыезнания.Впроцессереализациипроектаониизготавливаю

тплакаты,листовки,памятки,инструкции,рекомендации, компьютерныепрезентации. 

 

2. Профилактикапожарнойбезопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) –комплекс мер, направленный на то, чтобы 

мини-

мизироватьвероятностьвозникновенияпожара,уметьдействоватьприпожаре,атакжеисклю

-чить факторы,которыееговызывают. 

Науровнеосновногоисреднегообщегообразования: 

- тематическиевечера,игры,соревнования,конкурсы,викторины 

- практическиезанятияпопожарнойбезопасности 

- тематическиебеседыиклассныечасы 

- экскурсиивпожарнуючасть,посещениепожарно-техническойвыставки; 

- практикум«Пожарнаяэвакуация» 

- проведениезанятийвмладшихклассах 

- встречассотрудникамипожарнойчасти 

- участиевработедвиженияДружинюныхпожарных(ДЮП) 

- участиев,вт.ч.дистанционно. 

 

3. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся 

уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от 

национальности, религии,социального и имущественного положения; воспитание 

культуры межнационального 

согласияиуважения;созданиепсихологическиебезопаснойподдерживающей,доброжела

тельнойсредыв образовательной организации, исключающей проявления агрессии, 

психологического и физического травмированы; формирование уважительного 

отношения к ценностям, историческому и культурному наследию России как 

многонационального и многоконфессиональногогосударства; расширение 

возможностей для проявления социальной, творческой активностидетейи 

молодежи,занятийспортом; 

Основныезадачипрофилактикиэкстремизмавобразовательнойсреде: 

- формированиеуучащихсязнанийосущностиэкстремистскойитеррористическойдеятел

ьности; 

- повышениеправовойкультурыучащихся,родителейипедагогов;формированиеосновзна

нийоб ответственности за совершение преступлений экстремистского и 

террористического характера; 

- развитиеуучащихсяуменийинавыковправильныхдействийприпоступленииугрозытер

рористическихактов;формированиенавыков 

противодействияэкстремизмуитерроризму; 

- формирование ценностных ориентиров личности, гражданского 

сознания;Исходяиззадач,работавшколеорганизованапоследующимна

правлениям: 

- информирование учащихсяобэкстремизме,обопасностиэкстремистскихорганизаций; 

- разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения 

экстремистскойнаправленности; 

- формированиетолерантностиуподростков,повышениеихсоциальнойкомпетентности,

преждевсегоспособностикслушанию, сочувствию,состраданию; 

- снижениеуучащихсяпредубежденийистереотиповвсферемежличностногообщения.Эт
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омуспособствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, 

использованиедискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного 

разрешения проблем и конфликтоввповседневномобщении,ведениюпереговоров; 

- формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, 

уважения достоинствакаждогочеловека. 

- создание условий для снижения агрессии, 

напряженности.Дляэтоговшколеиспользуютсясле

дующиеформыработы: 

Науровненачальногообщегообразования: 

- классныечасы «Деньсолидарностивборьбестерроризмом»; 

- книжнаявыставка«Деньпамятижертвфашизма»; 

-тематическиеклассныечасы«Деньсолидарностивборьбестерроризмом.Действияпосиг-

налунаселения посигналу«Вниманиевсем»ипосигналуосрочнойэвакуации» 

- Декадапротиводействиюидеологиитерроризмаиэкстремизма; 

- тематическиебеседыиклассныечасыпо действиямвслучаеугрозытеррористическогоакта, 

- просмотриобсуждениетематическихвидеороликов; 

- викторина«Одиндома» 

- конкурсрисунков«Скажем«нет!»экстремизму»,«Неттерроризму»; 

- конкурсрисунков «Мызабезопасныймир»; 

- тематическиемероприятия по классам,посвящённые Международному днюдетского 

телефонадоверия 

- Науровнеосновногоисреднегообщегообразования: 

- классныечасы «Деньсолидарностивборьбестерроризмом»; 

- Декадапротиводействиюидеологиитерроризмаиэкстремизма; 

- библиотечнаявыставкатематическихматериалов«Мыпротивтеррора!»; 

- тестированиеучащихся9-

11классовпознаниюзаконодательстваобэкстремизмеипроведе-

ниюпубличныхмероприятий 

- интерактивноезанятие«Профилактикасоциальныхрисков» 

- тематическиеклассныечасы(беседы)«Ложноесообщениеотеррористическойугрозе–

шутка,смехилислезы?» 

- тематическиеклассныечасы(беседы)«Административнаяиуголовнаяответственностьз

аэкстремизмитерроризм»; 

- встречиссотрудникамиправоохранительныхорганов; 

- просмотриобсуждениетематическихфильмовивидеороликов; 

- конкурсрисунковиплакатов антитеррористическойиантиэкстремистскойнаправленности; 

- раздачапамяток,буклетовантитеррористическойиантиэкстремистскойнаправленности. 

 

4. Профилактикаправонарушений,правовоеиантикоррупционноевоспитание. 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность лицея, семьи, 

правоохранительныхорганов,направленнаянаформированиеправовогосознанияинавыков,

ипривычекправомерногоповеденияучащихся. 

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена развитием 

правового государства, существование которой немыслимо без соответствующего 

уровня правовойкультуры ее граждан, трансформацией правовой системы, 

необходимостью преодоления 

правовогонигилизмаиправовойнеграмотности.Важносформироватьуучащихсяличностны
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хкачеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществес учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

помочь 

учащимсяприобрестизнанияонормахиправилахповедениявобществе,социальныхроляхче

ловека. 

Науровненачальногообщегообразования: 

- Тематическиеклассныечасыпоправовомувоспитаниюипрофилактикекоррупции; 

- ВсероссийскийурокбезопасностишкольниковвсетиИнтернет; 

- Тематическаябеседа,посвящённаяДнюКонституцииРФ; 

- Тематическиеклассныечасы,посвящённыйМеждународномуднюборьбыс коррупцией; 

- Конкурсрисунков«Чтотакое хорошо,чтотакоеплохо…»; 

- Профилактическиебеседыссотрудникамиполиции 

Науровнеосновногоисреднегообщегообразования: 

- Классныечасыпоправовомувоспитаниюиантикоррупционномупросвещению; 

- Профилактическаябеседа«Какнестатьжертвойпреступления»; 

- Интерактивноезанятие«Праваиобязанностиподростков»; 

- Интерактивноезанятие«Безопасностьвинтернете-инструкцияпоприменению»; 

- БеседыобответственностизанарушениестатьиКоАПРФст.20.2; 

- Тестированиеучащихся7-11классовпоантикоррупционномумировоззрению. 

Социальноепартнёрство 

Модуль «Социальное партнерство» предполагает усиление воспитательного 

воздействияпрограммы воспитания школы за счет ресурсов сетевого взаимодействия 

школы с организациями поселка.  

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнёрствапредусматривает: 

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами осотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы 

воспитанияикалендарногопланавоспитательнойработы(дниоткрытыхдверей,государстве

нные,региональные,школьныепраздники,торжественныемероприятияит.п.): 

−участиепредставителейорганизаций-

партнёроввпроведенииотдельныхуроков,внеурочныхзанятий,внешкольныхмероприятийс

оответствующейтематическойнаправленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий,акций воспитательнойнаправленности; 

− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) спредставителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихсяжизнишколы, муниципальногообразования,региона,страны; 

−социальныепроекты,совместноразрабатываемыеиреализуемыеобучающимися,педагога

мис организациями партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовойнаправленности,ориентированныенавоспитаниеобучающихся,преобразованиеок

ружающегосоциума,позитивноевоздействиена социальноеокружение. 

 

Профориентация 

Реализациявоспитательногопотенциалапрофориентационнойработыобщеобразовательной

организацииможетпредусматривать: 



893  

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося 

косознанномупланированиюиреализациисвоегопрофессиональногобудущего; 

 профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющиезнания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональнойдеятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 
представления о существующихпрофессияхиусловияхработы; 

 посещениепрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий,тематическихп

рофориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального,высшегообразования; 

 организациюнабазедетскоголагеряпришколепрофориентационныхсменсучас

тиемэкспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями,получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии,развитьсоответствующиенавыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённыхвыбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-

курсовпоинтересующимпрофессияминаправлениямпрофессиональногообразования; 

 участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностейобучающихся,которыемогутиметь 

значениеввыбореимибудущейпрофессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору,включённыхвобязательнуючастьобразовательнойпрограммы,врамкахкомпоне

нтаобучаст-никах образовательных отношений, внеурочной деятельности или в 

рамках дополнительногообразования. 

РАЗДЕЛОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Кадровоеобеспечение 

На начало 2023-2024 учебного года в Краснокоммунарская СОШ открыто 29 класс-

комплектов, обучаются462ученика. 

Школа работает по пятидневнойнеделе в одну смену. Продолжительность уроков в 1 -11-

х классах - 45 минут. Классов компенсирующего обучениянет, групп продленногодня–

нет. 

Воспитательныйпроцессобучающихсяшколыосуществляют:администрацияшколы, 

классные руководители, учителя-предметники,педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования, библиотекарь. 

Директоросуществляетконтрольразвитиясистемыорганизациивоспитанияобучающихся. 

ЗаместителидиректорапоВР,УВР-

осуществляетконтрольреализациивоспитательногопотенциалаурочнойивнеурочнойдеяте

льности,организуетработуснеуспевающимиислабоуспевающимиучащимисяиихродителя

ми(законнымипредставителями),учителями-

предметниками.Организуетметодическоесопровождение и контрольучителей-

предметниковпоорганизациииндивидуальнойработыснеуспевающимиислабоуспевающи

ми обучающимися, одареннымиучащимися,учащимися с ОВЗ, 

изсемей«группыриска».Организуетучебно-

воспитательнуюработувшколе:анализ,принятиеуправленческихрешенийпорезультатаман

ализа,планирование,реализацияплана,контрольреализацииплана.Руководитсоциально-

психологическойслужбой,являетсякураторомШкольнойслужбымедиации.Курируетдеяте

льностьШкольногосамоуправления,деятельностьобъединенийдополнительногообразован
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ия,Школьногоспортивногоклуба«Олимп».Курируетдеятельностьпедагога-

психолога,классныхруководителей.Обеспечиваетработу«Навигаторадополнительногооб

разования»вчастиобщеобразовательныхобщеразвивающихпрограмм.Организуетработуп

опрофилактикеправонарушенийибезнадзорностинесовершеннолетних,втомчислеврамках

межведомственного взаимодействия.Ведетврамкахсвоейкомпетенциикоррекционно-

развивающуюработусучащимися«группыриска»иихродителями(законнымипредставител

ями) Педагог -психолог -организует 

психологическоесопровождениевоспитательногопроцесса:проводиткоррекционныезанят

иясучащимися,состоящиминаразличныхвидахучёта;консультацииродителей(законныхпр

едставителей)покорректировке детско-родительских отношений,обучающихся повопросам 

личностного развития. Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактикуконфликтов,буллинга,профориентацию.Поддержка,воспитаниеиадаптация

несовершеннолетнихвоспитанников;посредничествомеждудетьмииадминистрациейшкол

ы,учителями,семьейприразрешенииконфликтов;работасдетьми«группыриска». 

Советникдиректораповоспитательнойработе-

организуетвзаимодействиесдетскимиобщественнымиобъединениями. 01.09.2022 года в 

школе введена должность Советник директора по воспитательной работе и взаимодействию 

с детскими общественными объединениями, которая связана 

спланированием,организацией,реализацией,обеспечениемвоспитательнойдеятельностивсоот

ветствии сФГОСобщегообразованиявсехуровней. 

 

Нормативно-методическоеобеспечение. 

ВоспитательнаядеятельностьвМБОУКраснокоммунарская 

СОШрегламентируетсяследующимилокальнымиактами: 

- Положениео школьномспортивномклубе; 

- Положениеосоциально-психологическойслужбе; 

- Положениеодежурствеобучающихся; 

- Положениеоправилахповеденияобучающихся; 

- Положениеоединыхтребованияхкведениюизаполнениюученическогодневник

а; 

- Положениеопоощренияхивзысканиях, обучающихся; 

- Положение о правилах постановкина внутришкольныйучет иснятии с 

внутришкольногоучетаобучающихся; 

- ПоложениеоСоветепопрофилактикебезнадзорностииправонарушений; 

- Положениеобученическомсамоуправлении; 

- Положениеоклассномруководстве; 

- Положениеоб организациипитанияобучающихся; 

- Порядокконтроляиучетавыездныхмероприятийобучающихся; 

-Должностнаяинструкцияклассногоруководителя; 

- Календарныепланывоспитательнойработыпо уровнямобразования; 

- Планывоспитательнойработыклассныхруководителей; 

- Дополнительныеобщеобразовательныеобщеразвивающиепрограммы. 

В Школе действует ШМО учителей начальных классов, которое реализует 

программувоспитания в 1-4 классах.Классные руководители реализуют программу 

воспитания 

всоответствииснормативнымидокументамиМинистерствапросвещенияРоссийскойФедер

ации, Министерства общего и профессионального образования ростовской 

области,используя информационные порталы и платформы сети Интернет, в том числе в 

рамкахвнедрениякурса«Разговороважном»в1-11классах. 

Требованиякусловиямработысобучающимисясособымиобразова-
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тельнымипотребностями. 

 

Согласно концепции инклюзивного образования для детей ОВЗ, детей-инвалидов 

создаютсяспециальныеусловия,соответствующиеихобразовательнымпотребностям. 

Рабочие программы дисциплин для детей с ОВЗ адаптированы к индивидуальным 

потребностямвчастипланированияучебногоматериала,требованиямкконтрольнымработа

м.Вобучениииспользуетсяиндивидуальныйподходиспециальные 

педагогическиетехнологии. 

Школапривлекаетксотрудничествуспециалистовврамкахпрограммсоциальногопартнёрст

ваидополнительногообразованиянадоговорнойоснове(городскойцентрпсихолого-

педагогической,медицинскойисоциальнойпомощи«Диалог»). 

Для обучающихся с ОВЗ в школе используются следующие формы организации 

учебного процесса: классно-урочная система, индивидуальные и групповые занятия, 

внеурочныевиды деятельности (внеурочная деятельность, кружки). При необходимости 

организуется индивидуальноеобучениенадому. 

Основная задача классного руководителя, педагога-предметника при работе с 

детьмиОВЗиинвалидами-

создатьвклассеатмосферутолерантностиидоброжелательности,сделатьтак, чтобы таких 

детей воспринимали «на равных», не слишком заостряли внимание на недостатках. 

Для создания ситуации успеха при работе с детьми ОВЗ, детьми-инвалидами 

используютсяследующиеметоды: 

- общениенапозитиве; 

- заинтересованностьвуспехе учащегося; 

- учетиндивидуальныхособенностей; 

- поддержкавнутреннеймотивацииребенка; 

- коллективнаяисемейнаямотивация; 

- опоранаинтересыребёнка. 

В рамках внешкольной, воспитательной работы дети ОВЗ и инвалиды вовлечены 

вактивную социокультурную деятельность, обеспечивающую им возможность для 

проявлениясвоих творческих способностей, самореализации, расширения социальных 

контактов и интеграциивобщество. 

При работе с детьми «группы риска» осуществляется разработка и осуществление 

комплексамероприятийпопрофилактикеправонарушений,употребленияпсихоактивныхве

ществи безнадзорности среди обучающихся школы, разъяснение существующего 

законодательства,правиобязанностейдетейиродителей,проведениепросветительскойинди

видуально-воспитательной работы с подростками девиантного поведения и их 

родителями, организация работы ссоциально-опасными, неблагополучными 

семьями,защита прав детей из социально-опасныхсемей. 

ПомеренеобходимостиорганизуютсязаседанияСоветапрофилактики. НаСовете 

профилактики в присутствии родителей выявляются причины отклонения в поведениии 

неуспеваемости обучающихся, даютсярекомендации самим обучающимся и их 

родителямпо снятию эмоционального стресса, положительному настрою на учебу и 

созданиюздоровогомикроклимата вклассномколлективеисемейномобщении. 

Организовано взаимодействие с КДН и ЗП Администрации Сакмарского района, 

ПДН.Школа обращается с ходатайствами в вышеуказанные органы по вопросам 

привлечения родителей обучающихся, не посещающих школу без уважительной 

причины, к ответственности занеисполнение ст.44 Закона "Об образовании в Российской 

Федерации", ст. 63 Семейного КодексаРФ. 

Правонарушения,совершенныеобучающимися,строгоотслеживаются. 

Справонарушителямипроводитсяследующаяработа: 

- на заседание комиссии по фактам совершенных правонарушений 

приглашаются родители,классныйруководитель,педагог-психолог; 
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- определяетсяработапокоррекцииповеденияребенка; 

- проводятсяконсультацииспециалистовсродителямиидетьми; 

- дети «группы риска» вовлекаются в социально-значимые виды деятельности 

во вне-класснойработе. 

Основными причинами постановки на внутришкольный учет детей «группы риска» 

являются: 

- систематическиепрогулыпонеуважительнымпричинам; 

- неуспеваемость; 

- нарушенияшкольнойдисциплины; 

- отсутствиеконтролясостороныродителей. 

С целью коррекционной работы сдетьми «группы риска» на каждого ребенка, 

состоящего на внутришкольном учете, заведены индивидуально-профилактические 

карты, которыеведутся администрацией школы, педагогом-психологом, классным 

руководителем до моментаснятияребенкасвнутришкольногоучета. 

Для создания ситуации успеха при работе с детьми девиантного поведения большую 

роль 

играеторганизациясодержательногодосугасустановкойнаположительнуюдинамикуразвит

ия,деятельностныйметодвоспитанияиобучения,включениеучащихсявпроцесспроектиров

анияразличныхсоциально-культурныхмероприятий. 

Деятельностныйметодвоспитанияиобученияосновываетсянаследующихпринципах: 

- принципдеятельности; 

- принциптворчества; 

- принциппсихологическойкомфортности; 

- принципвариативностинаположительныекачествадетей«группыриска». 

Вовлечение ребенка девиантного поведения в решение чужих проблем помогает 

осознатьребенкусвою значимость,увидеть,чтоонспособенпомочьокружающим. 

Немаловажным фактором является выстраивание «стратегия жизни» педагог-

психологсовместно с классным руководителем помогаетподростку девиантного 

поведения простроитьпланы на будущее, выясняет, кем ребенок хочет стать, помогает с 

составлением маленьких целейдля достиженияосновной. 

Требования  к   организации   среды   для   обучающихся   с   ОВЗ   

отражаютсявадаптированныхосновныхобразовательныхпрограммахдляобучающихсякаж

дойнозологическойгруппы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп, одарённыхобучающихся,с отклоняющимсяповедением,—

создаютсяособыеусловия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностямиявляются: 

 налаживаниеэмоционально-

положительноговзаимодействиясокружающимидляихуспешнойсоциальнойадаптации
и интеграциившколе; 

 формированиедоброжелательногоотношениякобучающимсяиихсемьямсосто
ронывсехучастниковобразовательныхотношений; 

 построениевоспитательнойдеятельностисучётоминдивидуальныхособенност

ейивозможностейкаждогообучающегося; 

 обеспечениепсихолого-
педагогическойподдержкисемейобучающихся,содействиеповышениюуровняихпедаго

гической,психологической,медико-социальнойкомпетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
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потребностямипедагогишколы ориентируются на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с 

использованиемадекватныхвозрастуифизическому,психическомусостояниюметодовво

спитания; 

– созданиеоптимальныхусловийсовместноговоспитанияиобученияобучающихс

ясособымиобразовательнымипотребностямииихсверстников,сиспользованиемадекват

ных 

вспомогательныхсредствипедагогическихприёмов,организациейсовместныхформрабо

тыклассногоруководителя,педагога-психолога,учителя-логопеда; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихсясособымиобразовательнымипотребностями. 

 

Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозици

иобучающихся. 

 

Системапоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииисоциальнойуспешностиобуч

ающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную 

деятельностьввоспитательныхцелях.Системапроявленийактивнойжизненнойпозицииипо

ощрениясоциальнойуспешностиобучающихсястроится напринципах: 

 публичности,открытостипоощрений; 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной 

организации,качествувоспитывающейсреды,символикеобщеобразовательной 

организации; 

 прозрачностиправилпоощрения; 

 регулированиячастотынаграждений; 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных иколлективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися,получившимии 

неполучившиминаграды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, ихпредставителей,стороннихорганизаций,ихстатусныхпредставителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующеедействиесистемыпоощрения. 

Формыпоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихсяисоциальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярномпоощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями)по собиранию артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося.Портфолио может включать артефакты признания 

личностных достижений, достиженийвгруппе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фотоизделий, работ и др., участвовавших в 

конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио,возможно ведение портфолио 

класса. Благотворительная поддержка обучающихся, групп обу-

чающихся(классовидр.)можетзаключатьсявматериальнойподдержкепроведениявобщеобр

азовательнойорганизациивоспитательныхдел,мероприятий,проведениявнешкольныхмеро
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приятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работ-ников. 

АНАЛИЗВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирамирезультатоввоспитания,личностнымирезультатамиобучающихсянауровняхн

ачальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования,установленнымисоответ

ствующимиФГОС. 

Основнымметодоманализавоспитательногопроцессавобщеобразовательнойорганизациия

вляетсяежегодныйсамоанализвоспитательнойработысцельювыявленияосновныхпроблем 

и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов,специалистов. 

Планированиеанализавоспитательногопроцессавключаетсявкалендарныйпланвоспитател

ьнойработы. 

Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 

 взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

преждевсегонеколичественных,акачественныхпоказателей,такихкаксохранениеуклада

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности,стильобщения,отношениймеждупедагогами, 

обучающимисяиродителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование 

результатованализадлясовершенствованиявоспитательнойдеятельностипедагогически

хработников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности собучающимися, 

коллегами,социальнымипартнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихсяориентируетнапониманиетого,чтоличностноеразвитие—

эторезультаткакорганизованногосоциальноговоспитания,вкоторомобщеобразовательн

аяорганизацияучаствуетнарядусдругимисоциальнымиинститутами,такистихийнойсоц

иализации,исаморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направленияявляются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из 

особенностей 

уклада,традиций,ресурсовобщеобразовательнойорганизации,контингентаобучающихсяи

др.): 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихсявкаждом классе. 

Анализпроводитсякласснымируководителямивместесзаместителемдиректораповоспитат

ельной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальнымпедагогом,приналичии)споследующимобсуждениемрезультатовнаметодичес

комобъединенииклассныхруководителейилипедагогическомсовете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

исаморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихсяудалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалосьи почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 
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предстоит работать педагогическомуколлективу. 

2. Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихсяивзрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом), классными руководителями с 

привлечениемактива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности 

обучающихсяипедагогическихработниковмогутбытьанкетированияибеседысобучающим

исяиих родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителямисовета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений клас-сных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах,связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделаннуюработу): 

 реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

 организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

 проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

 внешкольныхмероприятий; 

 созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 

 взаимодействиясродительскимсообществом; 

 деятельностиученическогосамоуправления; 

 деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

 реализациипотенциаласоциальногопартнёрства; 

 деятельностипопрофориентацииобучающихся; 

 ит.д.подополнительныммодулям,инымпозициямвп.2.2. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которыхпредстоит работатьпедагогическомуколлективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директорапо 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе 

приегоналичии) 

 

 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

 

соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна быть направлена на 

осуществление индивидуальноориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного общего образования, 

их социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 

выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 
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систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

 

успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими 

программы основного общего образования; 

 

описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания, 

учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, особенности проведения групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий; 

 

описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов; 

 

перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

 

планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей, 

характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, 

региональной специфики и особенностей образовательного процесса в образовательной 

организации. 

 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированногопсихолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие 

потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая 

обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна предусматривать 

организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся в освоении ими программы основного общего образования. Степень 

включенности специалистов в программу коррекционной работы устанавливается 

самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, направления и содержание 

коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 
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Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного 

подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, 

обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический консилиум 

образовательной организации. 

 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы: 

 

—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

 

—Перечень и содержание направлений работы. 

 

—Механизмы реализации программы. 

 

—Условия реализации программы. 

 

—Планируемые результаты реализации программы. 

 

Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной программы на 

основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 

формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, 

консультативное, информационно-просветительское). 

 

Задачи программы: 

 

определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной 

помощи при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

 

определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и 

коммуникативныхспособностей; 

 

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их 

индивидуальных возможностей; 

 

реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 
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реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 

—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего образования, 

необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой формирования 

универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации обучающихся. 

 

—Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах 

обучающихся. 

 

—Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

 

—Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

 

—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип 

предполагает комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и 

включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог). 

 

 Перечень и содержание направлений работы 

 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское — раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы Диагностическая работа 

включает: 
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выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 

 

определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с 

трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося; 

 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 

 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

 

изучение индивидуальных образовательных и социальнокоммуникативных потребностей 

обучающихся; 

 

системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 

мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования, включая программу коррекционной работы. 

 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

 

реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в 

условиях образовательного процесса; 

 

разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

 

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и 

социализации; 

 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер; 

 

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности; 

 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
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развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками; 

 

организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных 

трудностей; 

 

психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся; 

 

психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на 

уровень основного общего образования; 

 

психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной 

итоговой аттестации; 

 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 

совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

 

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

 

Консультативная работа включает: 

 

выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с трудностями 

в обучении и социализации; 

 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы; 

 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося; 

 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

 

Информационно-просветительская работа включает: 

 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 
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образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в 

обучении и социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

 

различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

 

мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности; 

 

мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, 

формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному 

воздействию микросоциума; 

 

мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной 

позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых 

личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной 

жизненной ситуации; 

 

мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие 

различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества; 

 

мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

 

мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

 

мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью. 

 

учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным 

коррекционно-развивающим программам. 

 

Во   внеучебной   внеурочной   деятельности   коррекционно-развивающая   работа   

можетосуществляться по программам дополнительного образования разной направленности 

(художе-ственно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих 

преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

 

Механизмы реализации программы 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога. 
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ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно-

развивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации в образовательной организации, индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся; сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционно-

развивающих программах, которые прилагаются к ПКР. 

 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах,методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

обучающимися; принимается итоговое решение. 

 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения и поддержки 

обучающихся. 

 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-

логопедом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом, реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой 

организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 

 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, 
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своевременно вносяткоррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-

развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. 

 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными 

 

иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из 

 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне основного 

общего образования. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 

обучающимися основной программы основного общего образования. 

 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной 

работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной работы 

определяется договором между ними. 

 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать 

условия для их координации (план обследования обучающихся, их индивидуальные 

образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной 

организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 

— обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционно-развивающая  

направленность 

 

учебно-воспитательного процесса; 

 

—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

 

—  соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 



908  

—использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 

—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения 

повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

 

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, 

обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по 

коммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства; 

 

—обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

 

—использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

 

—обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговыхмероприятий; 

 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм). 

 

Программно-методическое обеспечение процессе реализации программы коррекционной 

работы могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости могут 

быть использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных адаптированными 

основными образовательными программами основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов 

образования школьников с трудностями в обучении и социализации. Педагогические работники 

образовательной организации должны иметь четкое представление об особенностях 

психического (или) физического развития школьников с трудностями в обучении и 

социализации, об их индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностях, о методиках и технологиях организации образовательного и воспитательного 

процесса. 
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Материально-техническое обеспечение Материально-техническое обеспечение 

заключается в создании надлежащей материально- технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их пребывания и 

обучения. 

 

Информационное обеспечение 

 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов 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. 

 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: — преемственной по отношению к начальному общему 

образованию и учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

такжеспецифику психофизического развития школьников с трудностями обучения и 

социализации на данном уровне общего образования; 

 

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

 

—способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

 

—способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной — личностные и метапредметные результаты. 
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Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных 

областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных 

особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений. Это может быть учет собственных достижений обучащегося (на основе портфеля 

его достижений). 

 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР 

осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале — 3 балла — 

значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — незначительная 

динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план основного общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Краснокоммунарская средняя общеобразовательная школа 

(далее - учебный план) для 5-9 классов, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»), фиксирует 

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Краснокоммунарская средняя общеобразовательная школа, 

разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом Федеральной 

образовательной программой основного общего образования, и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Краснокоммунарская средняя общеобразовательная школа начинается с 1 сентября. Если это 

день приходится на  выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день. 
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Учебный год в образовательной организации заканчивается 25 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 должно составлять не менее 7 календарных дней. 

 Продолжительность учебных четвертей составляет: 

1 четверти-8 учебных недель (для 5-9классов);  

2четверть- 8 учебных недель (5-9 классов);  

3 четверть- 11 учебных недель (5-9 классов);  

4 четверть – 7 учебных недель (для 5-9 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

По окончании 1 четверти (осенние каникулы)- 9 календарных дней (для 5-9 классов); 

По окончании 2 четверти (зимние каникулы)- 9 календарных дней (для 5-9 классов); 

По окончании 3 четверти (весенние каникулы)- 9 календарных дней (для 5-9 классов); 

По окончанию учебного года (летние каникулы)- не менее 8 недель. 

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  5 классе 

– 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-9 классах – 33 часа.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся 

В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснокоммунарская 

средняя общеобразовательная школа языком обучения является русский язык 

При изучении предметов иностранный язык, информатика, технология осуществляется 

деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания или всего объема учебной дисциплины за учебный год . 

 

Промежуточная аттестация учащихся школы в 2022-2023 учебном году распределяется 

по классам следующим образом: 
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Учебные 

предметы/ 

 

Форма промежуточной аттестации 

V VI VII VIII IX 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Контроль

ная  
работа за 

год 

Контрольная  
работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Литература  Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Иностранный 

язык 
Модульный 

тест 
Контрольная 

работа 

Модульный 

тест 
Контрольна

я работа 

Модульн

ый тест 
Контроль

ная работа 

Модульный 

тест 
Контрольная 

работа 

Модульный 

тест 
Контрольная 

работа 
Математика  Контрольная  

работа за год 
Контрольна

я  
работа за 

год 

- - - 

Алгебра - -  Контрольная  
работа за год 

Контрольная  
работа за год 

Контрольная 

работа 
Геометрия - - Муниципаль

ный 

региональны

й публичный 

зачет 

Муниципальный 

региональный 

публичный зачет  

Контрольная 

работа 

Вероятность и 

статистика 

  Контрольная  
работа за год 

Контрольная  
работа за год 

Контрольная 

работа 

Информатика и 

ИКТ 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
История Контрольная 

работа за год 
Контрольна

я работа  
Контроль

ная работа  
Контрольная 

работа за год 
Контрольная 

работа за год 
Обществознание - Контрольна

я работа 
Контроль

ная работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
География Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Физика - - Контроль

ное 

тестирова

ние 

Контрольное 

тестирование 
Контрольное 

тестирование 

Химия - - - Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговый тест 

Биология Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

тестирова

ние 

Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 

Музыка Зачёт Зачёт Зачёт Зачёт - 
Изобразительное 

искусство 
Зачёт Зачёт Зачёт - - 

Технология  Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческог

о проекта 

Защита 

творческо

го проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

- 

ОБЖ    Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Физическая 

культура 
зачет зачет Зачет зачет зачет 

«Основы Итоговый тест Итоговый - - - 
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духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России» 

тест 

 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснокоммунарская средняя 

общеобразовательная школа.  

Освоение основной образовательной программ основного общего образования 

завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Предметна

я область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю 

5

а 

5

б 

5

в 

6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык 

5 5 5 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Иностранн

ые языки 

Иностранн

ый язык 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математик

а и 

информати

ка 

Математик

а 

5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Алгебра 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Вероятност

ь и 

статистика 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Информати

ка 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Обществен

но-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.

5 

2.

5 

2.

5 

Обществоз

нание 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Естественн

о-научные 

предметы 

Физика 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Химия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Искусство Изобразите

льное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура и 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2

7 

2

7 

2

7 

29 29 29 30 30 30 31 31 31 32

.5 

32

.5 

32

.5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного 

курса 

               

Учебный курс по 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
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физической культуре 

"Подвижные игры" 

Географическое 

краеведение 

1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Историческое 

краеведение 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.

5 

0.

5 

0.

5 

Итого 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0.

5 

0.

5 

0.

5 

ИТОГО недельная 

нагрузка 

2

9 

2

9 

2

9 

30 30 30 32 32 32 33 33 33 33 33 33 

Количество учебных 

недель 

3

4 

3

4 

3

4 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 9

8

6 

9

8

6 

9

8

6 

10

20 

10

20 

10

20 

10

88 

10

88 

10

88 

11

22 

11

22 

11

22 

11

22 

11

22 

11

22 

 

Если обучающий  по ПМПК  получает ЗПР ( надомное обучение) – недельная нагрузка составляет 

10 часов в неделю.  Часы отведенные на учебные предметы сокращаются. 

Библиотечный фонд школы при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования укомплектован печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами, дополнительной литературой. 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 

часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. 

 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических 

часах) не входит в максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку (в академических 

часах). 

 

Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. Перед началом 

внеурочных занятий предусмотрен перерыв не менее 30 минут. 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительнаязаписка 

Подвнеурочнойдеятельностьюследуетпониматьобразовательнуюдеятельность,на

правленнуюнадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновных 

образовательныхпрограмм (предметных, метапредметныхи 
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личностных),осуществляемуюв формах, отличныхотурочной. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсявсоответствиисоследующиминормативны

ми документамии методическимирекомендациями: 

- ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021№287«Обутверждениифедерально

гогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования»(Зарегист

рировановМинюстеРоссии05.07.2021№64101)-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/; 

- ПисьмоМинистерства просвещенияРоссийскойФедерацииот05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03«Онаправленииметодическихрекомендаций»(Информационно-

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализацииобновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начальногообщегои основного общегообразования); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об 

организациизанятий«Разговорыо важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной 

грамотностиобучающихся –http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

- СанитарныеправилаСП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей 

имолодежи»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрач

аРоссийскойФедерации от28.09.2020 №28(далее– СП2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативыи требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека 

факторовсредыобитания»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственногосан

итарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

Планвнеурочнойдеятельностиобразовательнойорганизацииявляетсяобязательно

й частью организационного раздела основной образовательной 

программы,арабочиепрограммывнеурочнойдеятельностиявляютсяобязательнойчастьюс

одержательногораздела основнойобразовательнойпрограммы. 

Вцеляхреализациипланавнеурочнойдеятельностиобразовательнойорганизациейм

ожетпредусматриватьсяиспользованиересурсовдругихорганизаций(в 

томчислевсетевойформе),включаяорганизациидополнительногообразования,профессио

нальныеобразовательныеорганизации,образовательныеорганизациивысшегообразовани

я,научныеорганизации,организациикультуры,физкультурно-

спортивные,детскиеобщественныеобъединенияииныеорганизации,обладающиенеобход

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


917  

имымиресурсами. 

Формывнеурочнойдеятельностипредусматриваютактивностьисамостоятельность

обучающихся,сочетаютиндивидуальнуюигрупповуюработы,обеспечиваютгибкийрежим

занятий(продолжительность,последовательность),переменныйсоставобучающихся,прое

ктнуюиисследовательскуюдеятельность,экскурсии,походы,деловыеигрыипр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов 

впределаходногоуровня образования. 

ВсоответствиистребованиямиобновленныхФГОСОООобразовательнаяорганизац

ия обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий 

внеурочнойдеятельности (до 1750часовнауровнеосновногообщего образования). 

 
Содержательное наполнение внеурочнойдеятельности 

Часывнеурочнойдеятельностииспользуютсянасоциальное,творческое,интеллекту

альное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое 

развитиеобучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя 

педагогическуюподдержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. 

Обязательнымусловиеморганизациивнеурочнойдеятельностиявляетсяеевоспитательная

направленность,соотнесенностьс рабочейпрограммойвоспитания 

образовательнойорганизации. 

Сцельюреализациипринципаформированияединогообразовательногопространств

анавсехуровняхобразованиячасывнеурочнойдеятельностииспользуютсячерезреализаци

юмоделипланаспреобладаниемучебно-

познавательнойдеятельности,когданаибольшеевниманиеуделяетсявнеурочнойдеятель

ностипоучебнымпредметами формированиюфункциональнойграмотности: 

 

 
 

 

занятия обучающихся по углубленному 

изучениюотдельныхучебныхпредметов; 

занятияобучающихсяпоформированиюфункциональнойгр

амотности; 

занятияобучающихсяспедагогами,сопровождающимипр

оектно-исследовательскуюдеятельность; 

профориентационныезанятияобучающихся; 

Преобладание 

учебно-

познавательнойдеятел

ьности 

Содержательноенаполнение Модель плана 

внеурочнойдеятельности 
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Планированиевнеурочнойдеятельности 

 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программначальногообщегоиосновногообщегообразованияприформированиипланавнеу

рочнойдеятельностиобразовательнойорганизациипредусмотреначасть,рекомендуемая

длявсехобучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия 

патриотической,нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник,первыйурок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной 

грамотностиобучающихся (втом числефинансовой грамотности); 

1часвнеделю–

назанятия,направленныенаудовлетворениепрофориентационныхинтересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основыпредпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности 

включены:часы,отведенныеназанятия,связанныесреализациейособых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе 

длясопровожденияизученияотдельныхучебныхпредметовнауглубленномуровне,проект

но-исследовательскойдеятельности, исторического просвещения); 

часы,отведенныеназанятия,направленныенаудовлетворениеинтересовипотребно

стей,обучающихсявтворческомифизическомразвитии(втомчислеорганизация занятий в 

школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивныхклубах). 

Основноесодержаниерекомендуемыхзанятийвнеурочнойдеятельностиотраженов

таблице: 

Направление
внеурочной 

деятельности 

Количествочасо

ввнеделю 

Основноесодержаниезанятий 

Часть,рекомендуемаядлявсехобучающихся 

Информационно- 1 Основнаяцель:развитиеценностногоотношенияо

бучающихсяксвоейРодине–России, 

населяющимеелюдям,ее 

уникальнойистории,богатойприродеи 

великойкультуре. 

Основная  задача:

 формированиесоответствующе

просветительские  
занятия  
патриотической,  
нравственнойи  
экологической  
направленности  
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«Разговорыоважном»  йвнутреннейпозицииличностишкольника,

 необходимой  ему

 дляконструктивногоиответстве

нногоповедениявобществе. 

Основные темы занятий связаны с 

важнейшимиаспектами жизни  человека

 в

 современнойРоссии:знаниемродной

историиипониманиемсложностейсовременного

мира, техническимпрогрессом  и 

  сохранением 

 природы,ориентацией в мировой

 художественнойкультуре и 

повседневнойкультуреповедения,доброжелател

ьным    отношением 

 кокружающимиответственнымотно

шениемксобственнымпоступкам 
Занятияпо 1 Основная цель: развитие способности 

формированию  обучающихсяприменятьприобретённыезнания, 

функциональной  умения и навыки для решения задач в 

грамотности  различных сферах жизнедеятельности, 

обучающихся  (обеспечение связи обучения с жизнью). 

  Основнаязадача:формированиеиразвитие 

  функциональной грамотности школьников: 

  читательской, математической, естественно- 

  научной,финансовой,направленнойнаразвитие 

  креативного мышления и глобальных 

  компетенций. 

  Основные организационные формы: 

  интегрированные курсы, метапредметные 

  кружкиилифакультативы 

Занятия, 1 Основная цель:развитие ценностного 
направленныена  отношенияобучающихсяктруду какосновному 

удовлетворение  способудостиженияжизненногоблагополучия 

профориентационных  иощущенияуверенности вжизни. 

интересови  Основная  задача:  формирование  готовности 

потребностей  школьниковкосознанномувыборунаправления 

обучающихся  продолжениясвоегообразованияибудущей 

  профессии,осознаниеважностиполучаемыхв 

  школе знаний для дальнейшей 

  профессиональной и внепрофессиональной 

  деятельности. 

  Основные организационные формы: 
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  профориентационныебеседы,деловыеигры,кве

сты,решениекейсов,изучениеспециализирован

ныхцифровыхресурсов,профессиональныепро

бы,моделирующиепрофессиональнуюдеятельн

ость,экскурсии,посещениеярмарокпрофессийи

профориентационныхпарков. 

Основноесодержание:знакомствосмиромпроф

ессийиспособамиполученияпрофессиональног

ообразования;созданиеусловийдляразвитиянад

профессиональныхнавыков(общения,работывк

оманде,поведениявконфликтнойситуацииит.п.)

;создание условий для познания 

обучающимсясамогосебя,своихмотивов,устре

млений,склонностейкакусловийдляформирова

ния 

уверенности в себе, способности 

адекватнооцениватьсвоисилыивозможности
. 

Вариативнаячасть 

Занятия, связанные 

среализацией 

особыхинтеллектуал

ьных 

исоциокультурныхп

отребностейобучаю

щихся 

2 Основнаяцель:интеллектуальноеиобщекультур

ноеразвитиеобучающихся,удовлетворениеихос

обыхпознавательных,культурных, 

оздоровительных потребностей иинтересов. 

Основная задача: формирование 

ценностногоотношенияобучающихсякзнаниям

,какзалогу их собственного будущего, и 

ккультурев целом, как к духовному богатству 

общества,сохраняющемунациональнуюсамобы

тностьнародовРоссии. 

Основные направления деятельности: 

занятияподополнительномуилиуглубленномуи

зучениюучебныхпредметовилимодулей;заняти

яврамкахисследовательскойипроектной 

деятельности; занятия, связанные 

сосвоениемрегиональногокомпонентаобразова

нияилиособымиэтнокультурнымиинтересамиу

частниковобразовательныхотношений;дополн

ительныезанятиядляшкольников,испытывающ

ихзатруднениявосвоении учебной программы 

или трудности 

восвоенииязыкаобучения;специальныезанятия

дляобучающихсясограниченнымивозможностя

ми здоровья

 илииспытывающимиз

атруднениявсоциальной 
Коммуникации 

Занятия,направл

енные 

наудовлетворени

еинтересови 

потребностейо

бучающихсяв 

10 Основнаяцель:удовлетворениеинтересовипотр

ебностей,обучающихсявтворческомифизическ

омразвитии,помощьвсамореализации,раскрыти

ииразвитииспособностей и талантов. 
Основные   задачи:   раскрытие   творческих 
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творческоми  способностейшкольников,формированиеу 

физическомразвитии, них чувства вкуса и умения ценить 

помощь в прекрасное, формирование ценностного 

самореализации, отношенияккультуре;физическоеразвитие 

раскрытиииразвитии обучающихся,привитиеимлюбвикспортуи 

способностей и побуждение к здоровому образу жизни, 

талантов воспитание силы воли, ответственности, 

 формированиеустановокназащитуслабых; 

 оздоровление школьников, привитие им 

 любвиксвоемукраю,егоистории,культуре, 

 природе,развитиеихсамостоятельностии 

 ответственности, формирование навыков 

 самообслуживающеготруда. 

 Основныеорганизационныеформы:занятия 

 школьников в различных творческих 

 объединениях (музыкальных, хоровых или 

 танцевальныхстудиях,театральныхкружках 

 или кружках художественного творчества, 

 журналистских, поэтических или 

 писательских клубах и т.п.); занятия 

 школьников в спортивных объединениях 

 (секцияхиклубах,организацияспортивных 

 турниров и соревнований); занятия 

 школьников в объединениях 

 Туристско-краеведческой направленности 

 (экскурсии,развитиешкольныхмузеев) 

Занятия, 2 Основнаяцель:развитиеважныхдляжизни 

направленныена подрастающегочеловекасоциальныхумений 

удовлетворение –заботитьсяодругихиорганизовыватьсвою 

социальныхинтересов собственную деятельность, лидировать и 

ипотребностей подчиняться,братьнасебяинициативуи 

обучающихся,на нестиответственность,отстаиватьсвоюточку 

педагогическое зренияиприниматьдругиеточкизрения. 

сопровождение Основная задача: обеспечение 

деятельности психологическогоблагополучияобучающихся 

социально в образовательном пространстве школы, 

ориентированных создание условий для развития 

ученических ответственностизаформированиемакрои 

сообществ,детских микро коммуникаций, складывающихся в 

общественных образовательнойорганизации,пониманиязон 

объединений,органов личноговлияниянаукладшкольнойжизни. 

ученического Основные организационные формы: 

самоуправления,на педагогическоесопровождениедеятельности 

организацию Российского движения школьников и 

совместнос Юнармейских отрядов; волонтерских, 

обучающимися трудовых, экологических отрядов, 

комплекса создаваемыхдлясоциальноориентированной 

мероприятий работы; выборного Совета обучающихся, 

воспитательной создаваемогодля учетамненияшкольниковпо 

направленности вопросам управления образовательной 

 организацией, для облегчения 

 распространениязначимойдляшкольников 
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  информациииполученияобратнойсвязиоткласс

ных коллективов;

 постояннодействующего

  школьного 

 актива,инициирующего и 

организующего проведениеличностно 

значимых для школьников 

событий(соревнований,конкурсов,фестивалей,

капустников,флэш-

мобов);творческихсоветов,отвечающихзапрове

дениетехилииныхконкретныхмероприятий,пра

здников,вечеров,акций;созданнойизнаиболееав

торитетныхстаршеклассниковгруппыпо 

урегулированиюконфликтныхситуацийвшколе

и т.п 

 

Цельиидеивнеурочнойдеятельности 

 

Цельвнеурочнойдеятельности-

созданиеусловий,обеспечивающихдостижениеучащимисянеобходимогодляжизнивобщ

ествесоциальногоопытаиформирования у обучающихся принимаемой обществом 

системы ценностей, 

созданиеусловийдлямногогранногоразвитияисоциализациикаждогообучающегосявовне

урочноевремя,созданиевоспитывающейсреды,обеспечивающейактивизациюсоциальны

х, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, 

творческирастущейличности,ссформированнойгражданскойответственностьюиправовы

мсамосознанием,способнойнасоциальнозначимую практическую деятельность. 

     ВедущимиидеямипланавнеурочнойдеятельностиМБОУ Краснокоммунарская СОШ 

являются: 

- созданиеусловийдлядостиженияобучающимисяуровняобразованности,соо

тветствующегоихличностномупотенциалу; 

- ориентациянадостижениеученикамисоциальнойзрелости; 

- удовлетворениеобразовательныхпотребностей 

учащихсяиихродителей.Приэтомрешаютсяследующиеосновныепедагогич

ескиезадачи: 

- включениеучащихсявразностороннююдеятельность; 

- формированиенавыковпозитивногокоммуникативногообщения; 

- развитиенавыковорганизациииосуществлениясотрудничестваспедагогами,свер

стниками,родителями, старшими детьмиврешении общихпроблем; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению

 трудностей,целеустремленности инастойчивостивдостижениирезультата; 

- развитиепозитивногоотношениякбазовымобщественнымценностям(че
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ловек,семья,Отечество,природа,мир,знания, труд, культура); 

- формированиестремления кздоровомуобразужизни; 
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- подготовкаучащихсякактивнойиполноценнойжизнедеятельностивсовременно

ммире. 

ШколанесетвустановленномзаконодательствомРоссийскойФедерациипорядке 

ответственность за качество образования, за его соответствие 

федеральномугосударственномуобразовательномустандартуосновногообщегообразован

ия,заадекватностьприменяемыхформ,методовисредстворганизацииобразовательногопр

оцессавозрастнымпсихофизиологическимособенностям,склонностям,способностям,инт

ересамобучающихся, требованиямохраныихжизнииздоровья. 

 

Ожидаемыерезультаты 

Личностные: 

- готовностьиспособностьксаморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые 

установки,отражающиеиндивидуально-

личностныепозиции,социальныекомпетенцииличностныхкачеств; 

- сформированностьосновгражданскойидентичности. 

Предметные: 

- получениеновогознанияиопытаегоприменения. 

Метапредметные: 

- освоениеуниверсальныхучебныхдействий; 

- овладениеключевымикомпетенциями. 

Воспитательныйрезультатвнеурочнойдеятельности-

непосредственноедуховно-нравственное приобретение обучающегося благодаря его 

участию в том илииномвидедеятельности. 

Воспитательныйэффектвнеурочнойдеятельности-

влияние(последствие)тогоилииногодуховно-

нравственногоприобретениянапроцессразвитияличностиобучающегося. 

Всевидывнеурочнойдеятельностиучащихсянауровнеосновногообщегообразован

иястрогоориентированы навоспитательныерезультаты. 

Внеурочнаядеятельностьспособствуеттому,чтошкольниксамостоятельнодейству

етвобщественнойжизни,можетприобрестиопытисследовательскойдеятельности;опытпу

бличноговыступления;опытсамообслуживания,самоорганизациииорганизациисовместн

ой деятельности сдругимидетьми. 
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Промежуточная аттестация обучающихся иконтрользапосещаемостью 

 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы 

внеурочнойдеятельности,какправило,непроводится.Вместестем,реализацияпрограммвн

еурочнойдеятельности,направленныхнаизучениеиностранныхязыков, 

проводитсясбалльнымоцениваниемрезультатов.Учет 

результатоввнеурочнойдеятельностиосуществляетсяпреподавателемвэлектронномжурн

але. 

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, 

выполнениянорматива,выполненияиндивидуальнойиликоллективнойработы,отчетаовы

полненной работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с 

учетомособенностейреализуемой программы. 

Текущийконтрользапосещениемобучающимисязанятийвнеурочнойдеятельности

вшколеиучетзанятостиобучающихсяосуществляетсякласснымруководителемипреподав

ателем,ведущимкурс.Учетзанятостиобучающихсяворганизациях дополнительного 

образования детей (спортивных школах, музыкальныхшколахидр. 

организациях)осуществляетсякласснымруководителем. 

 

Формывнеурочнойдеятельности 

Внеурочнаядеятельностьможетбытьорганизованавследующихформах: 

- экскурсии,посещениямузеев,театров,кинотеатров 

- деятельностьученическихсообществ, 

- клубыпоинтересам, 

-встречи, 

- профессиональныепробы,ролевыеигры, 

- реализацияпроектов, 

- кружки, 

- походыит.п. 

 

Режимвнеурочнойдеятельности 

 

Всоответствииссанитарно-

эпидемиологическимиправиламиинормативамиорганизованперерывмеждупоследнимур

окоминачаломзанятийвнеурочнойдеятельности.Продолжительностьзанятийвнеурочной

деятельностисоставляет45минут. Перерывмеждузанятиямивнеурочнойдеятельности10 

минут. 
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Дляобучающихся,посещающихзанятияворганизацияхдополнительногообразовани

я(спортивныхшколах,музыкальныхшколахидр.организациях)количествочасов 

внеурочнойдеятельностиможетбытьсокращено. 

Расписаниевнеурочныхзанятийсоставляетсяотдельноотрасписанияуроков. 

Занятиявнеурочнойдеятельностиреализуютсязасчетбюджетногофинансирования. 

В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 5-9 классах, в 5-

хклассахвсоответствиистребованиямиобновленногоФГОСосновногообщегообразовани

я. 



 

  Количествочасоввнеделю 

Направлениевнеурочной деятельности Программа 5 а,б,в 6 а,б,в 7 а,б,в 8 а,б,в 9 а,б,в Всего 

Часть,обязательнаядлявсехобучающихся 

Информационно- просветительскиезанятия 

патриотической, нравственной и 

экологическойнаправленности 

«Разговорыоважном» 

 

 

Разговорыоважном 

3 3 3 3 3 15 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности 

Обучающихся 

 

Функциональная грамотность 

3 3 3 3 3 15 

Занятия,направленныена удовлетворение 

профориентационныхинтересовипотребносте

йобучающихся 

Первыйразвпятыйкласс 1     5 

Мойвыбор  1 1 1 1 

Вариативнаячасть 

Социальное Медиа-грамотность    3  3 

Керамика 3     3 

Творческое РДДМ «Движение первых» 3 3 3 3 3 15 

Интеллектуальное «Шахматы»  3    3 

Я- исследователь   3   3 

Юный химик     3 3 

Робототехника     3 3 

«Домашний мастер»    3   

Общекультурное Финансовая грамотность 3     3 

Закон и подросток   3   3 

Физическое Волейбол   3 3 3 9 

Общефизическая подготовка  3 3   6 

ШСК «Олимп» 3 3 3 3 3 15 

Гражданско-патриотическое «Юнармия» 3 3 3 3 3 15 

  22 22 28 25 25 116 
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3.3.Календарный учебный график 

 

 

Начало учебного года -1 сентября 2023г. 

Дата окончания учебного года для 5–8-х классов: 24 мая 2024 года. 

Дата окончания учебного года для 9-х классов: определяется расписанием ГИА. 

Продолжительность учебного года для 5-9 классов – 34 недели 

Продолжительность учебной недели: 5 дней 

Регламентирование образовательного процесса на день: 5,8,9классов -1 смена 

Регламентирование образовательного процесса на день: 6,7 классов-2 смена 

Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях: 

5–8-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количествоучебных 

недель 

Количествоучебных 

дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 39 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 52 

IV четверть 03.04.2024 24.05.2024  7 36 

Итого в учебном году 34 168 

9-й класс 

Учебныйпериод Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количествоучебных 

недель  

Количествоучебных 

дней  

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 39 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 52 

IV четверть 03.04.2024 24.05.2024 7 36 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 168 

 

 Продолжительность каникул: 

с 28.10.2023г. по 05.11.2023г.(9 дней) 

с 31.12.2023г. по 08.01.2024г. (9 дней) 

с 25.03.2024г. по 02.04.2024г. (9 дней) 

Внеурочная деятельность организуется во вторую половину учебного дня, каникулы. 

Сроки промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана – апрель-

май 2024 г без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Сроки промежуточной аттестации по внеурочной деятельности– 

 апрель-май 2024г. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится в сроки, установленные 

Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзор. 

 

Расписание звонков на 2023-2024 учебного года 

 

№п.п 1 смена 2 смена 

1 08.00-08.45 
13.30- 

14.15 

2 08.55-09.40 14.25-15.10 

3 10.00-10.45 15.30-16.15 

4 1055-11.40 16.25-17.10 

5 11.50-12.35 17.20-18.05 

6 12.40-13.25 18.15-19.00 

7 13.30-14.15  
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному 

году и уровню образования. 

 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными выбранными самой образовательной 

организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу 

нескольких педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы 

внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные 

программы и планы работы данных педагогов. 

 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ. 

 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с 

имеющимися в ее штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательной 

работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к 

организации также родителей, социальных партнеров школы и самих школьников. 

 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими В календарный план воспитательной работы образовательная организация вправе 

включать мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в 

том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры,также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодежными общественными объединениями. 
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КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫНА2023-2024УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основнаяшкола (5-9классы) 

Модуль«Основные школьные 

дела» 

Дела 

 

Классы 

 

Дата Ответственные 

Общешкольнаялинейка,посвященная 

«Первомузвонку– 2023года» 

5-9 1сентября ЗамдиректорапоВР 

Классныйчас«Россия,устремлен- 

наявбудущее» 

5-9 1сентября Классныеруководители 

Подъем Флага РФ и исполнениеГимнаРФ 5-9 Каждыйпонедель

- 

ник 

Замдиректора по 

ВРПедагогорганизатор 

Акция,посвященнаяокончанию2 

мировойвойны«Голубьмира» 

5-8 3сентября Учителяистории 

ШкольныйэтапсдачинормГТО 5-9 Сентябрь-де- 

кабрь 

Учителяфизкультуры 

Школьныесоревнованияпофутболу 5-9 2-4октября Учителяфизкультуры 

Школьныесоревнованияпол\а 5-9 10-13ок- 

тября 

Учителяфизкультуры 

«Разговорыоважном» 5-9 Каждыйпо- 

недельник 

Классныеруководители 

«ДеньДублера» 5-9 5 октября ЗамдиректорапоВР 

Акция,посвященная«Всемирному 

дню ребенка» 

5-9 13-20ноября Уполномоч.поправам 

ребенка 

Предновогоднийтурнирпопионерболу 5-6 12-15де- 

кабря 

Учителяфизкультуры 

Предновогоднийтурнирповолейболу 7-8 19-22де- 

кабря 

Учителяфизкультуры 

НовогодниеЁлки 5-9 27-29де- 

кабря 

Зам.директорапо 

ВР, советник по 

воспитанию,Кл.рук. 

Конкурсчтецов «Живаяклассика» 5-9 14февраля Учителялитературы 

Акция «Свечавокне» 5-9 27января АктивРДДМ 

ФестивальагитбригадпоПДД 5-6 Январь Советник по воспитанию 

УчастиевРайонномЗимнемФести- 

валеГТО 

5-9 Февраль Учителяфизкультуры 

Месячник военно-

патриотическойработы(поотдель. Плану): 

«Смотрстроя ипесни» 

«Фестивальпатриотическойпесни» 

5-11  

 

Февраль 

Зам. директора по 

ВРКлассныеруководители 

Советник по воспитанию, 

учителя 

ОБЖ,музыкифизкультуры 

Акция«Письмасолдату»,сборпо- 

мощивоеннослужащим 

5-9 Втечениегода Классныеруководители 

Линейка«Последнийзвонок-2024» 5-9 23-25мая ЗамдиректорапоВР 

Итоговыеклассныечасы 5-8 23-30мая Классныеруководители 
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Модуль«Классноеруководство» 

(согласноиндивидуальнымпланамклассныхруководителей) 

ЗаседаниеМОклассныхрук-ей 5-9 30августа ЗамдиректорапоВР 

Планирование воспитательной ра-

ботыклассовна2023-2024учебный 

год 

5-9 До15сен-тября Классныеруководители 

ПланированиеИндивидуальнойра- 

ботысучащимися:Активом,«Группойриска»

,«ВШК»,«ОВЗ» 

5-9 До20сен-тября Классныеруководители 

Проведениекл. часов 5-9 развне- 

делю 

Классныеруководители 

Организациязанятостиучащихсяво 

внеурочное время в кружках, сек-

циях,клубах иДОП(Навигатор) 

5-9 До 15 Сен-тября Замдиректора по 

ВРКлассныеруководители 

Проведениесоциометриивклассе 5-9 До15сен- 

тября 

Классныеруководители 

Оформлениеклассныхуголков 5-9 До15сен-тября Классныеруководители 

Проверкапланированиявоспитательнойрабо

ты с классами на 2023-2024 учеб-ныйгод 

5-9 с16сен-тября ЗамдиректорапоВР 

ЗаседаниеМОклассныхрук-ей 5-9 ноябрь ЗамдиректорапоВР 

ЗаседаниеМОклассныхрук-ей 5-9 март ЗамдиректорапоВР 

Педсоветповоспитательнойработе 5-9 март ЗамдиректорапоВР 

Прогнозлетнейзанятостиучащихся 5-9 Апрель Классныеруководители 

АнализВРсклассомзауч. 

год 

5-9 До10 

июня 

Классныеруководители 

Организациялетнейзанятостиучащихся 5-9 Май-июнь Классныеруководители 

Модуль«Внеурочнаядеятельность» 

(согласноутвержденномурасписаниювнеурочнойдеятельности) 

Название курсавнеурочнойдеятельно- 

сти 

Классы Кол-во ча-

соввне- 

делю 

Руководитель 

«Разговорыоважном» 5-9 1 Классныеруководители 

«Россия – мои горизонты» 6-9 1 Классныеруководители 

Модуль«Урочнаядеятель- 

ность» 

(согласноиндивидуальнымпланамработыучителей-предметников) 
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Модуль«Взаимодействиесродителями(законнымипредставите- 

лями)» 

Дела,события,мероприятия Класс ы Дата Ответственные 

ЗаседанияРодительскихкомитетовклассов 5-9 Втечение 

учебного года 

Председатели 

родительскихкомитетов 

Взаимодействиессоциально-педагогиче- 

скойслужбойшколы 

5-9 Сентябрь - 

май 

Педагог-психолог 

Родительские собрания 5-9 2 разавчет- 

верть 

Классныеруководители 

Раздел «Информация для родителей»на 

сайте школы: по социальным во-просам, 

профориентации, безопасно-

сти,психологическогоблагополучия,профил

актикивредныхпривычеки 

правонарушенийит.д. 

5-9 Втечениегода заместительдиректора поВР 

Индивидуальнаяработассемьями:втруд-ной 

жизненной ситуации, малообеспечен-

нымии многодетными,«Группыриска» 

5-9 Втечениегода Классные руководи-тели 

социальный пе-дагог 

Работасродителями поорганиза- 

циигорячегопитания 

5-9 Сентябрь - 

май 

Классныеруководители 

Мониторинг 

удовлетворённостиобразовательнымивоспи

татель- 

нымпроцессом 

5-9 В тече-

ниегода 

Администрацияшколы 

Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Дела,события,мероприятия Клас 

С 

Дата Ответственные 

ДниединыхдействийРДДМ 5-9 Поплану 

РДДМ 

АктивРДДМ 

Советник по воспитанию 

УчастиевПроекте«Большаяперемена» 5-9 Поплану 

РДДМ 

Классныеруководи- 

Тели, Советник по воспитанию 

Всероссийскаяакция«Кросснаций» 5-9 16сентября Учителяфизкультуры 

Участие Юнармейцев в патриотиче- 

скихмероприятиях 

5-9 Втечение 

года 

Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитанию, 

Классныеруководители 

УчастиевоВсероссийскихпроектахпоактивн

остямРДДМ -https://xn-- 

90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects 

5-9 Поплану 

РДДМ 

Классныеруководители 

Советник по воспитанию 

Участиевблаготворительныхакциях 5-9 Втечение 

года 

Советник по воспитанию 

Участиевпроекте«Добронеуходит 

наканикулы» 

5-9 Поплану 

РДДМ 

Советник по воспитанию 

УчастиевоВсероссийскомЭко-проекте 

«На связисприродой» 

5 По 

плануРДДМ 

Советник по воспитанию 
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Модуль«Самоуправление» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Организациядежурствапошколе 5-9 Втечение 

года 

Зам.директора по ВР 

СоветАктиваРДДМ 5-9 1развме- 

сяц 

Советникповоспитанию 

УчастиевоВсероссийских,Регио- 

нальных, Муниципальных проек-

тах,Акциях,мероприятиях 

5-9 По 

плануРДДМ 

Актив РДДМСоветник по 

воспитанию 

Модуль«Профилактикаибезопасность» 

Дела,события,мероприятия Классы Дата Ответственные 

Беседыоправилах ПДД,ППБ,правилах 

поведенияучащихсявшколе,обществен-

ныхместах.Вводныеинструктажи. 

5-9 4-9сентября Классныеруководители 

Учебнаяэвакуация 5-9 Началосентябр

я 

Директоршколы 

классныеруководители 

«15 минут о безопасности» 5-9 1развме- 

сяц 

Классныеруководители 

Профилактическаяакция 

«Здоровье-твое богатство!» 

5-9 Сентябрь Замдиректорапо 

ВРСоц.педагог 

НеделяпрофилактикиДТП 

Встречи сотрудников ГИБДД с учащи-

мися, беседы по ПДД, составление уча-

щимисяСхемыбезопасногопути«Дом- 

школа-дом» 

5-7 2-8 

сентября 

Педагогорганизатор 

 

 

классныеруководители 

Советпрофилактикиправонарушений 5-9 2разав 

четверть 

Зам.директорапо 

ВР 

Беседыпобезопасностиучащихсявпе- 

риодосеннихканикул 

5-9 Конец1 

четверти 

Классныеруководители 

Неделяправовыхзнаний 5-9 13-20но- 

ября 

Классныеруководи- 

тели, социальный педагог,  

учителяистории 

Беседы по пожарной безопасности, прави-

лах безопасностинаводоемах взимний 

период,поведениенашкольных Елках. 

5-9 Конец 

2четверти 

Классныеруководители 

Единыйденьпрофилактики 5-9 Декабрь 

март 

Зам.директорапоВР 

Беседы с учащимися по прави-лам 

безопасности в период ве-

сеннихканикули«Осторожно, 

гололед» 

5-9 Конец 2 чет-

верти 

Классныеруководители 

ДекадапопрофилактикиДТП 5-9 Май Зам.директорапоВР 

Беседы,посвящённыеправилампожар-

нойбезопасности,поведениявлесу– 

угрозавозникновениялесныхпожаров 

5-9 Май Классныеруководители 
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Правила безопасного поведения на 

летнихканикулах. Инструктажи по ПДД, 

ППБ,поведениенаж/дтранспорте,наводое- 

махвлетнийпериодит.п. 

5-9 Конец 3 чет-

верти 

Классныеруководители 

Модуль«Организацияпредметно-пространственной 

среды» 

Дела,события,мероприятия Клас 

сы 

Дата Ответственные 

Оформлениеклассныхуголков 5-9 До15.09 Классныеруководители 

Выставкаплакатов«МызаЗОЖ» 

форматА3 

5-9 с12сен-тября Советникповоспитанию 

Тематическиевыставкившколь- 

нойбиблиотеке 

5-9 Втечение 

года 

Библиотекарь 

ВыставкаНовогоднихплакатов,форматА3 5-9 с1декабря Советникповоспитанию 

Новогоднееоформлениекабинетов 5-9 с10декабря Классныеруководители 

Тематическоеоформлениерекреаций,актово

гозала 

5-9 Втечение 

года 

Зам.директора по ВР, 

Советникповоспитанию 

Выставкаинформационногоплаката«Ге- 

роинашеговремени»,форматА3 

5-9 С15января Советникповоспитанию 

Выставкафотоколлажей«МЫ–в 

«Движениипервых!»», форматА3 

5-9 С26февраля Советникповоспитанию 

Выставкаплакатов«Мыпомним-Великие 

сраженияВОВ» 

5-9 С4апреля Зам.директора по ВР, 

Советникповоспитанию 

Выставкафотоколлажей«Нашкласс 

выбирает -Траекториюздоровья» 

5-9 С11мая Советникповоспитанию 

Классныеруководители 

Модуль"Внешкольныемероприятия" 

Внешкольныетематическиемероприятияво

спитательной направленности, организуе-

мые педагогами по изучаемым в образова-

тельнойорганизацииучебнымпредметам, 

курсам,модулям 

5-9 Втечениегода Классные 

руководителиУчителя-

предметники 

Экскурсии, походы выходного дня (в 

музей,картинную галерею, технопарк, на 

предпри-

ятиеидругое),организуемыевклассахклас-

снымируководителями,втомчислесов-

местносродителями(законнымипредстави- 

телями) 

5-9 Втечениегода Классныеруководители 

Модуль"Социальноепартнерство" 

Участиепредставителейорганизаций-парт-

неров, в том числе в соответствии с 

догово-

рамиосотрудничестве,впроведенииотдель-

ныхмероприятийврамкахрабочейпро-

граммывоспитанияикалендарногоплана 

воспитательнойработы 

5-9 Втечениегода Замдиректора по ВР,УВР 

Участиепредставителейорганизаций-парт-

неров в проведении отдельных уроков, 

вне-

урочныхзанятий,внешкольныхмероприя-

тийсоответствующейтематическойнаправ- 

ленности. 

5-9 Втечениегода Замдиректора по ВР,УВР 
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Модуль«Школьныемедиа» 

Дела,события,мероприятия Классы Дата Ответственные 

Публикацииновостейнашкольном сайте 5-9 Каждую 

Неделю 

Замдиректора по 

ВРСоветникповоспитанию 

Публикацииновостейвшкольномаккаунтев 

ВК 

5-9 Каждую 

Неделю 

За.по ИКТ, советник по 

воспитанию 

Фоторепортажисшкольных мероприятий 5-9 Втечение 

Года 

Медиацентр 

Работашкольногомедаицентра 5-9 Втечение 

Года 

Руководитель кружка 

Подготовкаведущихшкольныхмероприятий 5-9 Втечение 

Года 

ЗамдиректорапоВР 

 

Выпускгазеты«Школьнаяжизнь» 5-9 1 раз втри- 

Местр 

Руководителькружка 

«Медиацентр» 

Модуль«Профориентация» 

Дела,события,мероприятия Классы Дата Ответственные 

Занятиякласса«Юнармия» 5-6 Вторник- 

Четверг 

Руководитель кружка 

Просмотрвидео-уроковнасайте 

«Проектория»https://proektoria.online/ 

5-9 Развмесяц Классныеруководители 

ЗанятияотрядаЮИД 5 Среда Руководительотряда 

Проектнаядеятельность 9 Втечение 

Года 

Учителя-предметники 

Тематические экскурсии на пред-

приятияпоселка,области(виртуальные) 

5-9 Втечениегода Классныеруководители 

Профориентационная работа по 

подготовкеквыборупрофиля 

8-9 Втечение 

Года 

Учителя-предметники 

Занятияврамках проектапопрофмини- 

муму«Билетвбудущее» 

6 Развне- 

Делю 

Классныеруководители 

 

 

3.5.ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

 

достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

 

развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 

https://proektoria.online/
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формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных 

и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

 

участиеобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного 

общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

 

включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного 

пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе 

в качестве волонтеров; 

 

формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 

использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм на-ставничества; 

 

обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 

эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 

эффективное  управления  Организацией  с  использованием  ИКТ,  современных  

механизмовфинансирования реализации программ основного общего образования. 

Кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная 

организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 
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уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации; 

 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

 

Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками. Вакансий нет. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

 

основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется результатами аттестации — квалификационными 

категориями. 

 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной 

организацией. 

 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся 

 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже одного раза в три года. 
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При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — професиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС ООО: 

 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам 

 

ее 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 ООО. 

 

Одним  из  важнейших  механизмов  обеспечения  необходимого  квалификационного  уровня 

 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС ООО. 

 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

 

 

Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, в частности: 

 

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего 

общего образования; 

 

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Организации 

 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
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профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

 

—педагогом-психологом (1); социальным педагогом (1). 

 

процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; —развитие 

психологической культуры в области использования ИКТ; 

 

процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том 

числе: 

 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации 

 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных 

 

—обучающихся с ОВЗ 

 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования 

 

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
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Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

 

процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения как: 

 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Финансово-экономические условия реализации адаптированной 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 начального общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казённого учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в 

соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 
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Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определённого субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (при наличии этих расходов). 

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, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 

расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной 

программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней 

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 НОО при расчёте регионального норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального 
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общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование педагогическими работниками современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 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, Общественного совета 

образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций, 

на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 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.  

Взаимодействие осуществляется: 

на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии 

с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным затратам, 

определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. 

№ 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в  соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной финансовый год. 
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. Информационно-методические условия реализации программы основного общего 

образования  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается 

открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные 

ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие 

реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, определённых 

учредителем образовательной организации; 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качества 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  

фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а 

также прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри 

образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и 

специального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации 

требований ФГОС НОО; 

формирование функциональной грамотности; 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и 

Интернета);  

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 

оборудования; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета.  
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Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по формированию 

компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

3.6.Материально-технические условия реализации адаптированной основной общей 

образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ Краснокоммунарская СОШ обеспечивает: 

возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного общего 

образования;  

безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения 

РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации; 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

входная зона; 

учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, иностранными языками; 
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библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

актовый зал; 

спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

административные помещения; 

гардеробы, санузлы; 

участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии 

с ФГОС НОО; 

организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

доска классная; 

стол учителя; 

стул учителя (приставной); 

кресло для учителя; 

стол ученический (регулируемый по высоте); 

стул ученический (регулируемый по высоте); 

шкаф для хранения учебных пособий; 

стеллаж демонстрационный; 

стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

сетевой фильтр; 

документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включают 

учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по 

использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей 

программой. 

Оценка материально-технических условий может быть осуществлена, например, по следующей 

форме:  

 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного  

кабинета  

1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: ... 

1.1. Учебное оборудование  

Мебель и приспособления 

Имеется в наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

начальной школы Технические средства 

Учебно-методические материалы: 

Учебно-методический комплект 

Учебно-наглядные пособия: 

1.3.2.1. Средства натурного фонда: коллекции 

промышленных материалов, наборы для 

экспериментов, лабораторное оборудование, 

коллекции народных промыслов, музыкальные 

инструменты, инструменты трудового обучения, 

приспособления для физической культуры …). 

1.3.2.2. Печатные средства: демонстрационные 

(таблицы, ленты-символы, карты, портреты …) и 

раздаточные (рабочие тетради, кассы-символы, 

карточки с иллюстративным и текстовым 

материалами …). 

1.3.2.3. Экранно-звуковые средства (звукозаписи, 

видеофильмы, мультфильмы …). 

1.3.2.4. Мультимедийные средства (ЭОРы, 

электронные приложения к учебникам, 

электронные тренажёры …). 

1.3.2.5. Игры и игрушки. 

Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий.  

Расходные материалы, обеспечивающие различные 

виды деятельности 

2. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

Учебное оборудование  

Мебель и приспособления 

Технические средства 

Учебно-методические материалы 

Учебно-методический комплект 

Учебно-наглядные пособия 

 

Имеется 

3. Кадры Курсы повышения квалификации педагогических 

работников 

Имеется 

4. Учебно 

методический 

комплект 

В соответствии с ФПУ Имеется 

 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора зон 

(для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, хозяйственной 

деятельности, организации питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой режим, 

обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

необходимости и достаточности; 

универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач. 
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Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего 

образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

3.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

соответствие требованиям ФГОС; 

гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 

учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 

предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 

перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации требований 

ФГОС; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реализации 

требований ФГОС; 

систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

деятельности, включающей: 

анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации требованиям 

ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации 

требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнёров; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для 

реализации требований ФГОС; 

общего образования.
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