
 
 

 

 

Общиеположения 



1. ОсновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованияМБОУ 

«Полибинская СОШ» (далее – ООП ООО) разработана в соответствии с Порядком 

разработки и федеральной основной общеобразовательной программой, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809). 

2. Содержание ООП ООО представлено учебно-методической документацией 

(учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа 

воспитания, календарный план воспитательной работы на основе федеральных), 

определяющей единые для Российской Федерации базовые объём и содержание 

образования уровня основного общего образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы 1. 
3. МБОУ «Полибинская СОШ», осуществляющая образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования, разработала данную основную образовательную программу 

основного общего образования (далее соответственно – образовательная 

организация, ООП ООО) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования(далее – ФГОС ООО) и 

ФОПООО. При этом содержание и планируемые результаты разработанной ООП 

ООО МБОУ «Полибинская СОШ» являются не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов ФОП ООО2. 

4. При разработке ООП ООО МБОУ «Полибинская СОШ» предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП ООО 

федеральныхрабочихпрограммпоучебнымпредметам«Русскийязык», 

«Литература», «История», «Обществознание», «География»и «Основы безопасности 

жизнедеятельности»3. 

5. ООП ООО МБОУ «Полибинская СОШ»»включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный4. 
 

1 Пункт 101 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2Часть 61 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
3Часть 63 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
4Пункт 31 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 г. № 287 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2021 
г., регистрационный № 64101), с изменениями, внесенными приказами Министерствапросвещения 

Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 568 (зарегистрирован Минюстом России 17 августа 

2022 г., регистрационный № 69675) и от 8 ноября 2022 г. № 955 (зарегистрирован Министерством 

юстицииРоссийскойФедерации6февраля2023г.,регистрационный№72264)(далее–ФГОС 



6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО МБОУ «Полибинская СОШ», а также способы 

определения достижения этих целей и результатов5. 

7. ЦелевойразделООПОООМБОУ«Полибинская СОШ»»включает: 

пояснительную записку; 

планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяООПООО; 

системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоения ООПООО6. 

8. Содержательный раздел ООП ООО МБОУ «Полибинская СОШ» включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов: 

рабочиепрограммыучебныхпредметов; 

программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся7; 

рабочую программу воспитания. 

9. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ФОП ООО и разработаны на основе требований 

ФГОС ООО к результатам освоения программы основного общего образования. 

10. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся8. 

11. Рабочаяпрограммавоспитания МБОУ«Полибинская СОШ»направленана 

сохранениеиукреплениетрадиционныхроссийскихдуховно-нравственных 
 

ООО, утверждённый приказом № 287); пункт 14 федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. №414(зарегистрированМинистерством юстицииРоссийскойФедерации6 февраля2015 г., 

регистрационный № 35915), от 31 декабря 2015 г. № 347 (зарегистрирован Министерствомюстиции 

Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937) и приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный № 61828) и от 8 ноября 2022 

г. № 955 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ООО, утвержденный приказом № 1897). 
5Пункт31ФГОСООО,утверждённогоприказом№287;пункт14ФГОСООО,утверждённого приказом № 
1897. 
6Пункт31ФГОСООО,утверждённогоприказом№287;пункт14ФГОСООО,утвержденного приказом № 
1897. 
7Пункт32ФГОСООО,утверждённогоприказом№287;пункт14ФГОСООО,утвержденного приказом № 
1897. 
8Пункт32.2ФГОСООО,утверждённогоприказом№287;пункты14,18.2.1ФГОСООО, утвержденного 
приказом № 1897. 



ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России.9 

12. Рабочая программа воспитания МБОУ «Полибинская СОШ» направленана 

развитие личности обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы 

основного общего образования.10 

13. Рабочая программа воспитания МБОУ «Полибинская СОШ» реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией совместно с семьей и другими институтами воспитания11. 

14. Рабочая программа воспитания МБОУ «Полибинская СОШ» предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе12. 

15. Организационный раздел ООП ООО МБОУ «Полибинская СОШ» определяет 

общие рамки организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы основного общего образования13 и 

включает: 

федеральныйучебныйплан; 

учебныйпланМБОУ«Полибинская СОШ» 

федеральныйкалендарныйучебныйграфик; 

календарныйучебныйграфикМБОУ«Полибинская СОШ» 

план внеурочной деятельности; 

календарный план воспитательной работы МБОУ «Полибинская СОШ» 

содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, 

которые организуются и проводятся МБОУ «Полибинская СОШ» или в которых 

школа принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

II.ЦелевойразделООПОООМБОУ«Полибинская СОШ» 
 

 

 

9Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей». 
10Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО, 
утверждённого приказом № 1897. 
11Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО, 
утверждённого приказом № 1897. 
12Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО, 
утверждённого приказом № 1897. 
13Пункт 33 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, утверждённого 
приказом № 1897. 



16. Пояснительнаязаписка. 

 ООП ООО является МБОУ ««Полибинская СОШ» основным документом, 

определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Целями реализации ООП ООО МБОУ «Полибинская СОШ» являются: 

организацияучебногопроцессасучётомцелей,содержанияипланируемых 

результатовосновногообщегообразования,отражённыхвФГОСООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организациядеятельностипедагогическогоколлективапосозданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке. 

 ДостижениепоставленныхцелейреализацииООПОООМБОУ 

«Полибинская СОШ» предусматривает решение следующих основных задач: 

формированиеуобучающихсянравственныхубеждений,эстетическоговкуса 

и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечениепланируемыхрезультатовпоосвоениюобучающимсяцелевых 

установок,приобретениюзнаний,умений,навыков,определяемыхличностными, 

семейными,общественными,государственнымипотребностямиивозможностями 

обучающегося, индивидуальнымиособенностямиегоразвитияисостоянияздоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования; 

достижениепланируемыхрезультатовосвоенияООПОООМБОУ 

«Полибинская СОШ»  всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

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

организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 



организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического,психологического 

и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 ООП ООО МБОУ «Полибинская СОШ» учитывает следующие принципы: 

принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО МБОУ «Полибинская СОШ» 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного общего 

образования; 

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП ООО МБОУ «Полибинская СОШ» характеризует 

право получения образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации и отражает механизмы реализации данногопринципа в учебных планах, 

планах внеурочной деятельности; 

принципучётаведущейдеятельностиобучающегося:ООПОООМБОУ 

««Полибинская СОШ» обеспечивает конструирование учебного процесса в 

структуре 

учебнойдеятельности,предусматриваетмеханизмыформированиявсехкомпонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП ООО МБОУ «Полибинская СОШ» 

предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и 

учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностныйподход,предполагающийориентацию нарезультаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО МБОУ «Полибинская 

СОШ» предусматриваетсвязь урочной и внеурочной деятельности,предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 



принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому 

и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

РоссийскойФедерации29января2021г.,регистрационный №62296)сизменениями, 

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Россйской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регситрационный № 72558), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 

г.,регистрационный№6343),действующимидо1января2027г. (далее–Санитарно- 

эпидемиологические требования). 

 ООП ООО МБОУ «Полибинская СОШ»  учитывает возрастные и 

психологические особенности обучающихся. Общий объём аудиторной работы 

обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058 академических 

часов и более 5848 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6- 

дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе 

для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации14. 

17. Планируемые результаты освоения ООП ООО МБОУ «Полибинская СОШ» 

 Планируемые результаты освоения ООП ООО МБОУ «Полибинская СОШ»  

соответствуют современным целям основного общего образования, представленным 

во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. 

 

14Пункт 3 части 1 статьи 34Федерального закона от29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ«Об образовании в 

Российской Федерации». 



 Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

ООО МБОУ «Полибинская СОШ» включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностномусамоопределению;ценностьсамостоятельностииинициативы;наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО МБОУ «Полибинская СОШ» 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО МБОУ «Полибинская СОШ» 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно- 

нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а 

также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды. 

 Метапредметныерезультатывключают: 

освоениеобучающимисямежпредметныхпонятий(используются внескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

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

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

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

назначения информации и ее целевой аудитории. 

 Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; 



регулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями. 

 Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

 Овладение системой коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков общения,совместной 

деятельности. 

 Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

 Предметныерезультатывключают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

определяютминимумсодержаниягарантированногогосударствомосновного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновногообщего 

образования по учебным предметам; 

усиливаютакцентынаизучениеявленийипроцессовсовременнойРоссиии мира в 

целом, современного состояния науки. 

18. Система оценкидостижения планируемыхрезультатовосвоения ООПООО 

МБОУ «Полибинская СОШ» 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного 

процессанадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияООПОООМБОУ 

«Полибинская СОШ» и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакоснова 



аккредитационныхпроцедур. 

 Основнымобъектомсистемыоценки,еёсодержательнойикритериальной 

базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются 

впланируемыхрезультатахосвоения обучающимися ООПООО МБОУ «Полибинская 

СОШ»  Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 Внутренняяоценкавключает: 

стартовуюдиагностику; 

текущуюитематическуюоценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическоенаблюдение; 

внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 

 Внешняяоценкавключает: 

независимуюоценкукачестваподготовкиобучающихся15; 

итоговую аттестацию16. 

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «Полибинская СОШ» 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

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

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной 

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

так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

 Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебногопроцесса, 

выступает достаточной основой для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достиженийреализуется 

через: 

оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальныхобразовательныхдостиженийобучающихсяидляитоговой оценки; 
 

15Статья 95 Федеральногозакона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации». 
16Статья 59 Федеральногозакона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации». 



использование контекстной информации (об особенностяхобучающихся, условияхи 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, 

творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно- 

коммуникационных (цифровых) технологий. 

 Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. 

 Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в 

общественно значимых мероприятиях федерального, регионального,муниципального 

уровней и уровня образовательной организации; в соблюдениинорм и правил, 

установленных в общеобразовательной организации; в ценностно- смысловых 

установкахобучающихся, формируемыхсредствами учебныхпредметов; в 

ответственности за результаты обучения; способности проводить осознанный выбор 

своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

 Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

 При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО МБОУ «Полибинская СОШ»», которые 

отражают совокупность познавательных, коммуникативныхи регулятивных 

универсальных учебных действий. 

 Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсякомплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приёмы решения задач); 



коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение 

умений учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и сверстниками, 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальныйконтроль 

на уровне произвольного внимания). 

 Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляетсяадминистрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга.Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливаются решениемпедагогического совета образовательной организации. 

Инструментарий можетстроиться на межпредметной основе и включать 

диагностические материалы пооценке читательской, естественнонаучной, 

математической, цифровой, финансовойграмотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательныхуниверсальных учебных 

действий. 

 Формыоценки: 

для проверки читательской грамотности ‒ письменная работа на 

межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности ‒ практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований 

и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностьюне 

менее чем один раз в два года. 

 Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты 

(далее – проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов 

или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие). 

 Выбортемыпроектаосуществляетсяобучающимися. 

 Результатомпроектаявляетсяоднаизследующихработ: 

письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорные 



материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

отчётные материалы по социальному проекту. 

 Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией. 

 Проектоцениваетсяпокритериямсформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способностьк 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить 

проблему и выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку 

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

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

решения и других; 

предметныхзнанийиспособовдействий:умениераскрытьсодержаниеработы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 Предметные результаты освоения ООП ООО МБОУ «Полибинская СОШ»  с 

учётом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы, ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение. 

 При оценке предметных результатов оцениваются достижения 

обучающихся планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

 Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих 

направлениям функциональной грамотности. 

 Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 

контроля. 

 Особенностиоценкипоотдельномуучебномупредметуфиксируютсяв 



приложениикООПОООМБОУ«Полибинская СОШ» 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно 

(письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

графикконтрольныхмероприятий. 

 Стартовая диагностика проводится администрацией 

образовательнойорганизации с целью оценки готовности к обучению на уровне 

основного общегообразования. 

 Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета 

науровне основного общего образования и является основой для оценки 

динамикиобразовательных достижений обучающихся. 

 Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

 Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками 

сцелью оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. 

Результатыстартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программи индивидуализации учебного процесса. 

 При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

 Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по 

учебному предмету. 

 В текущей оценке используется различные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

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

учётом особенностей учебного предмета. 

 Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

 При тематической оценке оценивается уровень достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

 Внутренниймониторингвключаетследующиепроцедуры: 



стартоваядиагностика; 

оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов;оц

енка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического 

работника,осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных 

работ, анализапосещённых уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемыхпедагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливаютсярешением педагогического совета образовательной организации. 

Результатывнутреннего мониторинга являются основанием подготовки 

рекомендаций длятекущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и 

(или) дляповышения квалификации педагогического работника. 

 

III.Содержательныйраздел. 

19. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русскийязык». 

 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по 

русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 

языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне основного общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа порусскомуязыкуна уровне основногообщегообразования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании 

рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

системе образования и активные методики обучения. 

 Программапорусскомуязыкупозволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 



 Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский языкявляется средством 

коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, 

культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны для 

каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической 

принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его 

существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических 

особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 

успешность социализации личности и возможности её самореализации в различных 

жизненно важных для человека областях. 

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

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, 

истории русского и других народов России. 

 Обучение русскому языку направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных 

и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования. 

 Содержание программы по русскому языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 

пониматьтексты, использоватьинформациютекстовразныхформатов, оцениватьеё, 

размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознаниеипроявлениеобщероссийскойгражданственности,патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и 

языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языкукак 

к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства 

русского и других народов России, как к средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской 

и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

активногоипотенциальногословарногозапасаииспользованиевсобственной 



речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающихэффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения, 

овладение русским языком как средством получения различной информации, в том 

числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальныхуменийсравнения,анализа,синтеза,абстрагирования,обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, 

конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов 

(сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и 

тактики информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, 

его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, логической 

структуры, роли языковых средств. 

 В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входитв 

предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

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

– 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 22 часов 

(4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю). 

 Содержаниеобученияв5классе. 

 Общиесведенияоязыке. 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка.Лингвистикакакнаукаоязыке. 

Основные разделы лингвистики. 

 Языки речь. 

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

полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

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

литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

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

основе жизненных наблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

Сочиненияразличныхвидовсиспользованиемжизненногоичитательского 



опыта,сюжетнойкартины(втомчислесочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения: 

изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

 Текст. 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема 

текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение; их 

особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Общеепредставлениеофункциональныхразновидностяхязыка (оразговорной 

речи, функциональных стилях, языке художественной литературы). 

 Системаязыка. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. 

Система гласных звуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции. Слог. 

Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношениезвуковибукв. 

Фонетическийанализслова. 

Способыобозначения[й’],мягкостисогласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 

 Орфография. 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

 Лексикология. 

Лексикологиякакразделлингвистики. 



Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); 

основныеспособыразъяснениязначенияслова(поконтексту,спомощью толкового 

словаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова. 

Тематическиегруппыслов.Обозначениеродовыхивидовыхпонятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 

Морфемика. Орфография. 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Виды морфем 

(корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулём звука). 

Морфемныйанализслов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми 

гласными (в рамках изученного). 

Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 

Правописаниеё–опослешипящихвкорнеслова. 

Правописаниенеизменяемыхприписьмеприставокиприставокна-з(-с). 

Правописание ы – и после приставок. 

Правописаниеы–ипослец. 

Орфографическийанализслова(врамкахизученного). 

 Морфология.Культураречи.Орфография. 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеислужебныечасти 

речи. 

 Имясуществительное. 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. 

Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

Род,число,падежименисуществительного. 

Имена существительные общего рода. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолько 



множественногочисла. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. Нормы произношения, 

нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён существительных (в 

рамках изученного). 

Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на конце 

имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. Правописание о 

– е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. 

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

существительных. 

Правописаниекорнейсчередованием а//о:-лаг-–-лож-; 

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

-клан-–-клон-,-скак-–-скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Орфографическийанализимёнсуществительных(врамкахизученного). 

 Имяприлагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль 

имени прилагательного в речи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки 

ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. Правописание о – 

е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Правописаниекраткихформимёнприлагательныхсосновойнашипящий. Слитное 

и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

 Глагол. 

Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки 

и синтаксические функции глагола. 

Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитиви его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

Морфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударения вглагольныхформах(в 

рамках изученного). 

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



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

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, вформе 

2-го лица единственного числа после шипящих. 

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

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 

глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 

 Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение какединицы 

синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). 

Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и способы 

его выражения: именем существительным или местоимением в именительном 

падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа ссуществительным 

в форме родительного падежа. Сказуемое и способы его выражения: глаголом, 

именем существительным, именем прилагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложенияраспространённыеинераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. Дополнение 

(прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. 

Обстоятельство,типичныесредстваего выражения,виды 

обстоятельствпозначению(времени,места, образа действия, цели, причины, меры и 

степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль 

вречи.Особенностиинтонациипредложенийсоднороднымичленами.Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 

зато, да (в значении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства 

его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационноеоформлениепредложений,осложнённыходнородными 



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

однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее 

представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 

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

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. 

Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалогаприписьме. Пунктуация 

как раздел лингвистики. 

Пунктуационныйанализпредложения(врамкахизученного). 

 Содержаниеобученияв6классе. 

 Общиесведенияоязыке. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятиеолитературномязыке. 

 Языки речь. 

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

на лингвистическую тему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 

 Текст. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ 

текста. 

Описание как тип речи. 

Описаниевнешностичеловека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описаниеместности. 

Описание действий. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Официально-деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль.Словарная 

статья. Научное сообщение. 

 Системаязыка. 

 Лексикология.Культураречи. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияпринадлежностикактивномуи 



пассивномузапасу:неологизмы,устаревшиеслова(историзмыиархаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика илексика ограниченного употребления (диалектизмы, 

термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

Лексическийанализслов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических средств в 

соответствии с ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения. Лексические 

словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Формообразующиеисловообразующиеморфемы.Производящаяоснова. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход 

из одной части речи в другую). 

Понятиеобэтимологии(общеепредставление). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и 

сложносокращённых слов. 

Правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках 

пре- и при-. 

Орфографическийанализслов(врамкахизученного). 

Морфология.Культураречи.Орфография. 19.7.5.3.1. 

Имя существительное. 

Особенностисловообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в 

рамках изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Морфологическийанализимёнсуществительных. 

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

Орфографическийанализимёнсуществительных(врамкахизученного). 19.7.5.3.2. 

Имя прилагательное. 
Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные. Степени 

сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописаниесуффиксов-к-и-ск-имёнприлагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного). 



Орфографическийанализимениприлагательного(врамкахизученного). 19.7.5.3.3. 

Имя числительное. 
Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические 

функции имён числительных. 

Разрядыимёнчислительныхпозначению:количественные(целые,дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 

Разрядыимёнчислительныхпостроению:простые,сложные,составныечислительн

ые. 

Словообразованиеимёнчислительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимёнчислительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильноеупотреблениесобирательныхимёнчислительных. Морфологический 

анализ имён числительных. 

Правила правописания имён числительных: написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; правила правописания окончаний числительных. 

Орфографическийанализимёнчислительных(врамкахизученного). 

19.7.5.3.4. Местоимение. 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. Роль местоимений в речи. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Морфологическийанализместоимений. 

Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого 

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

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); 

притяжательные и указательные местоимения как средства связи предложений в 

тексте. 

Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; 

слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Орфографическийанализместоимений(врамкахизученного). 19.7.5.3.5. 

Глагол. 
Переходныеинепереходныеглаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. Нормы 

ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы словоизменения 

глаголов. Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологическийанализглаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном 

наклонении глагола. 



Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 

 Содержаниеобученияв7классе. 

 Общиесведенияоязыке. 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиистории 

народа. 

 Языки речь. 

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

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

сообщение информации. 

 Текст. 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение). Структура 

текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковые средства выразительности втексте:фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

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

художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанрыпублицистическогостиля(репортаж,заметка,интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстахпублицистического 

стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция. 

 Системаязыка. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

 Причастие. 

Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. Синтаксические функции причастия, роль в речи. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полныеикраткиеформыстрадательныхпричастий. 



Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Ударение в некоторых 

формах причастий. 

Морфологическийанализпричастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в 

суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Орфографическийанализпричастий(врамкахизученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного). 

 Деепричастие. 

Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. Правильное построение предложений с 

одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения в 

деепричастиях. 

Морфологическийанализдеепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями. 

Орфографическийанализдеепричастий(врамкахизученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным 

оборотом (в рамках изученного). 

 Наречие. 

Общееграмматическоезначениенаречий.Синтаксическиесвойстванаречий. 

Рольвречи. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, 

нормы произношения наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологическийанализнаречий. 

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

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

суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь 

после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после 

шипящих. 

Орфографическийанализнаречий(врамкахизученного). 

 Словакатегориисостояния. 

Вопросословахкатегориисостояниявсистемечастейречи. 

Общееграмматическоезначение, морфологическиепризнаки исинтаксическая 

функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 



 Служебныечастиречи. 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных 

частей речи от служебных. 

 Предлог. 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и 

непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. 

Правильное использование предлогов из–с, в–на. Правильное образование 

предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, 

наперерез. 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

 Союз. 

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

предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных 

союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. 

Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологическийанализсоюзов. 

Правописание союзов. 

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

Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и 

части сложного предложения. 

 Частица. 

Частица какслужебная частьречи. Роль частиц впередаче различныхоттенков 

значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в 

предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской. 

Интонационные особенности предложений с частицами. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, 

отрицательные, модальные. 

Морфологическийанализчастиц. 

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

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

написание не с разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же 

с другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

Междометияизвукоподражательныеслова. 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологическийанализмеждометий. Звукоподражательные 

слова. 

Использованиемеждометийизвукоподражательныхсловвразговорнойи 



художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в 

предложении. 

Омонимиясловразныхчастейречи.Грамматическаяомонимия. 

Использованиеграмматическихомонимоввречи. 

 Содержаниеобученияв8классе. 

 Общиесведенияоязыке. 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. 

 Языки речь. 

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

выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

 Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

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

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте. 

 Системаязыка. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

 Словосочетание. 

Основныепризнакисловосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании:согласование, управление, 

примыкание. 

Синтаксическийанализсловосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения 

словосочетаний. 

 Предложение. 

Предложение.Основныепризнакипредложения:смысловаяиинтонационная 



законченность,грамматическаяоформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 

логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Видыпростыхпредложенийпоналичиюглавныхчленов(двусоставные, 

односоставные). 

Видыпредложенийпоналичиювторостепенныхчленов(распространённые, 

нераспространённые). 

Предложенияполныеинеполные. 

Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениев устной 

речи интонации неполного предложения. 

Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложений со 

словами да, нет. 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставное предложение. 

19.9.5.4.1.Главныечленыпредложения. 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями. 

Второстепенныечленыпредложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. 

Приложениекакособыйвидопределения.Дополнениекаквторостепенный член 

предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств 

(места, времени, причины, цели, образадействия, мерыистепени, условия, уступки). 

 Односоставныепредложения. 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 



Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение. 

19.9.5.6.1.Предложениясоднороднымичленами. 

Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи. 

Союзнаяибессоюзнаясвязьоднородныхчленовпредложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

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

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, 

либo... либo, ни...ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 

союзом и. 

 Предложениясобособленнымичленами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; правила обособления согласованных и несогласованных определений (в 

том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций. 
 Предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение. 

Вводныеконструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка 

мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 



 

 

 

 

мире. 

Синтаксическийипунктуационныйанализпростыхпредложений. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

 Общиесведенияоязыке. 

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации.Русскийязыквсовременном 

 

 Языки речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения с использованием 

жизненногоичитательскогоопыта,иллюстраций,фотографий,сюжетнойкартины(в том 

числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм русского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

 Текст. 

Сочетание разныхфункционально-смысловыхтипов речи в тексте, в том числе 

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационнаяпереработкатекста. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная 

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

официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, 

конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современногорусскогоязыка.Основные признакихудожественнойречи:образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использованиевречи(метафора,эпитет,сравнение,гипербола,олицетворениеи 



другие). 

 Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

 Сложноепредложение. 

Понятиеосложномпредложении(повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

 Сложносочинённоепредложение. 

Понятиеосложносочинённомпредложении,егостроении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений соднородными 

членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки 

знаков препинания в сложных предложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. 

 Сложноподчинённоепредложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

Союзыисоюзныеслова.Различияподчинительныхсоюзов исоюзныхслов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиобраза действия, меры истепени и 

сравнительными. 

Нормыпостроениясложноподчинённогопредложения,местопридаточного 

определительного в  сложноподчинённом  предложении; построение 

сложноподчинённого  предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых 

предложений. 

Сложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточными.Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 



Правила постановкизнаковпрепинания всложноподчинённыхпредложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных 

предложенийвречи. Грамматическая синонимия бессоюзныхсложныхпредложений и 

союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая иточка 

с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени,условияиследствия, сравнения. Тиревбессоюзномсложномпредложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

 Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

 Прямаяикосвеннаяречь. 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Цитирование.Способывключенияцитатввысказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, 

при цитировании. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 

 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне основного общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

 В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая, 



страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимсяв 

ней; волонтёрство); 

2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 

культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное 

отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, 

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

отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию ипамятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение ипоступкидругихлюдейс позиции нравственныхиправовыхнорм с 

учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установки на 

здоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил, 



рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употребление 

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

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее –Интернет) 

в образовательном процессе; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

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

общеобравательной 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 и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовойдеятельности,осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальныхи естественныхнаук 

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

их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логичновыражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, втом числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представленийоб 

основныхзакономерностяхразвития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человекасприроднойисоциальнойсредой,закономерностяхразвитияязыка, 



овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 

познания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, в 

повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других, необходимость в формировании 

новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение 

оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

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

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в 

сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа, 



классифицироватьязыковыеединицыпосущественномупризнаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данныхи 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

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

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания вязыковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 



использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

входе диалога (дискуссии)задаватьвопросы по существуобсуждаемой 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 проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе,принятиерешениягруппой); 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 



 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебнойзадачи, 

и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённомуречевомуопытуи корректироватьсобственнуюречь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерения 

другогочеловека,анализируяречевуюситуацию;регулироватьспособвыражения 

собственныхэмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 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 её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоему 

направлению и координировать свои действия с действиями другихчленов команды; 

оценивать качество своего вклада  в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками   взаимодействия, сравнивать 

результатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижение результатов,

  разделять сферу ответственности  и проявлять  готовность к 

представлениюотчётапередгруппой. 

 Кконцуобученияв5классеобучающийсяполучитследующие 



предметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпорусскомуязыку. 

 Общиесведенияоязыке. 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

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

морфема, слово, словосочетание, предложение). 

 Языки речь. 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении 

практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

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

диалоге и (или) полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 

реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных функционально- 

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйили прослушанный текстобъёмом не менее 

100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом 

не менее 27 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато 

передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; длясжатого 

изложения – не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать при письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объёмом 90–100 слов, словарного диктанта 

объёмом 15–20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90–100 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), пользоваться разными 

видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и при письме правила 

речевого этикета. 

 Текст. 

Распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционно- 

смысловыечасти (абзацы);распознаватьсредствасвязипредложенийичастей текста 



(формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, 

повтор слова), применять эти знания при создании собственного текста (устного и 

письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности), с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в 

практике создания текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 

создания. 

Создавать тексты-повествования с использованием жизненного и 

читательского опыта; тексты с использованием сюжетной картины (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений, сочинения объёмом не 

менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку 

восстановленного текста с использованием образца. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: 

составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме, передавать содержание текста, в 

том числе с изменением лица рассказчика, извлекать информацию из различных 

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

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать 

собственные (созданные другими обучающимися) тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. 

 Системаязыка. 

 Фонетика.Графика.Орфоэпия. 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 

 Орфография. 

Оперироватьпонятием«орфограмма»иразличатьбуквенныеинебуквенные 



орфограммыприпроведенииорфографическогоанализаслова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

 Лексикология. 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов, определение значения слова по 

контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

Распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы;различатьмногозначныесловаи 

омонимы, правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

 Морфемика.Орфография. 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание), 

выделятьосновуслова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулём звука). 

Проводитьморфемныйанализслов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставокна 

-з (-с); ы – и после приставок, корней с безударными проверяемыми, 

непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного), корней с 

проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

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

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

19.11.4.10. Морфология. Культура речи. Орфография. 

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

грамматическом значениислова, осистеме частейречиврусском языке для решения 

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

 Имясуществительное. 



Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые 

и несклоняемые имена существительные. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановки в них ударения (врамкахизученного), употребления несклоняемыхимён 

существительных. 

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных 

окончаний, о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов -чик- 

–-щик-, -ек-–-ик-(-чик-), корнейсчередованиема(о):-лаг-–-лож-;-раст-–-ращ-– 

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

(неупотребления) ь на конце имён существительных после шипящих; слитное и 

раздельное написание не с именами существительными; правописание собственных 

имён существительных. 

 Имяприлагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; 

различать полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных 

окончаний, о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён 

прилагательных с основой на шипящие; правила слитного и раздельного написания 

не с именами прилагательными. 

 Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) 

глагола, выделять его основу, выделять основу настоящего (будущего простого) 

времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола,спрягатьглаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдатьправилаправописанияглаголов:корнейсчередованиеме(и), 



использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-, личных окончаний глагола, гласной перед 

суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола, слитного и раздельного 

написания не с глаголами. 

 Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений, проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках 

изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

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

предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, обращением, распознавать 

предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных 

членов (распространённые и нераспространённые), определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, способывыражения 

подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом, 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным 

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

именем прилагательным), типичные средства выражения второстепенных членов 

предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать при письме пунктуационные правила при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим 

словом при однородных членах; с обращением, в предложениях с прямой речью, в 

сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

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

Проводитьпунктуационныйанализпредложения(врамкахизученного). 

 К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общиесведенияоязыке. 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры 

использования русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

как языка межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 



 Языки речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

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

повествование, монолог-рассуждение), выступатьс сообщением на лингвистическую 

тему. 

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

менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным научно-учебных и художественных текстов различных функционально- 

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйили прослушанный текстобъёмом не менее 

110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом 

не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, 

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

устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 37 слов; 

для сжатого изложения – не менее 44 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительногословоупотребления; 

использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературногоязыка, втомчисле вовремя списывания текста объёмом 100-110слов, 

словарного диктанта объёмом 20-25 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 100-110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

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

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

устной речи и при письме правила речевого этикета. 

 Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризоватьособенностиописания кактипаречи(описаниевнешностичеловека, 

помещения, природы, местности, действий). 

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

указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применятьзнанияофункционально-смысловыхтипахречипривыполнении 



анализа различных видов и в речевой практике, использовать знание основных 

признаков текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий) с использованием жизненного и читательского опыта, произведений 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; 

сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и 

жанра сочинения, характера темы). 

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

назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из различных 

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

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять 

содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

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

Редактировать собственные тексты с использованием знаний норм 

современного русского литературного языка. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научногостиля 

речи, перечислять требования к составлению словарной статьи и научного 

сообщения, анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

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

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 Системаязыка. 

 Лексикология.Культураречи. 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова, различать слова с точки зрения их принадлежности к 

активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и 

архаизмы), различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы), определять 

стилистическую окраску слова. Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с 

целью повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, определять их значения;характеризовать 

ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выборлексическихсредств в соответствиисречевойситуацией, 



пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительногословоупотребления; 

использовать толковые словари. 

 Словообразование.Культураречи.Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; 

выделять производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

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

речи в другую), проводить морфемный и словообразовательный анализ слов, 

применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать 

изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять знания 

по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов, 

правила правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а (о), гласных вприставках 

пре- и при-. 

 Морфология.Культураречи.Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

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

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамкахизученного), 

словоизмененияимёнсуществительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы 

произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); 

соблюдать правила правописания н и нн в именахприлагательных, суффиксов -к- и - 

ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значениеимени 

числительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль 

имён числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать 

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

числительных, написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных, правила правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; 

различать разряды  местоимений, склонять  местоимения; характеризовать 

особенностиихсклонения, словообразования, синтаксическихфункций, роли вречи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 

речевогоэтикета,втомчислеместоимения3-голицавсоответствиисосмыслом 



предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать 

правила правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного 

написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы, использовать 

личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ 

слов, применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

 К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общиесведенияоязыке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

 Языки речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 

предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

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

рассуждение, монолог-повествование), выступать с научным сообщением. 

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

на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – 

сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказыватьпрослушанный или прочитанный текстобъёмом не менее 

120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение- 



размышление) объёмом не менее 230 слов:устно и письменно формулироватьтемуи 

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

них, подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов, для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110–120слов, 

словарного диктанта объёмом 25-30 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания(втомчислесодержащего изученныевтечениетретьегогодаобучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать 

при письме правила речевого этикета. 

 Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений, сочинения объёмомне 

менее 27 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

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

назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную 

информациювтексте, передаватьсодержание текстасизменениемлицарассказчика, 

использовать способы информационной переработки текста, извлекать информацию 

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

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

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

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы с использованием знаний норм современного русского литературного языка. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризоватьфункциональныеразновидностиязыка:разговорнуюречьи 



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

художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковыхсредств выразительности в текстах 

публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, 

особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 Системаязыка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов, применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием 

фразеологических словарей русского языка. 

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

их коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 

средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения,активногоипассивногозапасаистилистическойокраски;проводить 

лексический анализ слов, применять знания по лексике и фразеологии при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

 Морфология.Культураречи.Орфография. 

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

союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их 

морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции. 

 Причастие. 

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки 

глагола и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции 

причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий, склонять причастия. 



Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять 

это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, 

конструировать причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и 

имена прилагательные (висящий ‒ висячий, горящий ‒ горячий). Правильно ставить 

ударение в некоторых формах причастий, применять правила правописания 

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

именах прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительных 

причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий 

прошедшего времени, написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

причастным оборотом (в рамках изученного). 

 Деепричастие. 

Характеризоватьдеепричастиекакособуюформуглагола. 

Определятьпризнакиглаголаинаречиявдеепричастии,синтаксическую функцию 

деепричастия. 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, 

применять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в 

предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий,правила 

слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

одиночным деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

 Наречие. 

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение 

наречий, различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках 

изученного), применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий, постановки в них ударения. 

Применятьправиласлитного,раздельногоидефисногонаписаниянаречий, 



написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с 

приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-, употребления ь на конце наречий после 

шипящих, написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в 

приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями. 

 Словакатегориисостояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

 Служебныечастиречи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия 

от самостоятельных частей речи. 

 Предлог. 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями, соблюдать правила правописания производных 

предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из – с, в – на в составе словосочетаний, правилаправописания 

производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 Союз. 

Характеризоватьсоюзкакслужебнуючастьречи, различатьразрядысоюзовпо 

значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств 

связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков 

препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в 

предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. 

 Частица. 

Характеризовать частицукак служебную часть речи, различать разряды частиц 

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

значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать интонационные 

особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать правила правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике. 

 Междометияизвукоподражательныеслова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометийпозначению,объяснятьрольмеждометийвречи,характеризовать 



особенностизвукоподражательныхсловиихупотреблениевразговорнойречи,в 

художественной литературе. 

Проводитьморфологическийанализмеждометий,применятьэтоумениевречевой 

практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с 

междометиями. 

Различатьграмматическиеомонимы. 

 Кконцуобученияв8классеобучающийсяполучитследующиепредметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общиесведенияоязыке. 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

 Языки речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

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

выступать с научным сообщением. 

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

на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйили прослушанный текстобъёмом не менее 

140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно- 

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 

слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературногоязыка, втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом 120-140слов, 

словарного диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), 

пониматьособенностииспользованиямимикиижестоввразговорнойречи, 



объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в 

устной речи и при письме правила русского речевого этикета. 

 Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

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

относительной законченности, указывать способы и средства связи предложений в 

тексте, анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи, анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров, 

применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием жизненного и читательского опыта, тексты с использованием 

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более 

предложений, сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

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

текста. 

Редактироватьтексты:собственные и (или) созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный 

и отредактированный тексты. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять 

сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 

связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлять 

деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

 Системаязыка. 

 Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать 

словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 



Различатьфункциизнаковпрепинания. 

 Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

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

словосочетании: согласование, управление, примыкание, выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

 Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

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

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, 

применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; 

применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями, применять правила постановки тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложенийвдиалогическойречи, соблюдениявустнойречиинтонациинеполного 

предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения, прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды 

односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное 

предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное предложение, 

безличное предложение), характеризовать грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений, выявлять синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности 

употребления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризоватьпризнакиоднородныхчленовпредложения, средства ихсвязи 

(союзная и бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения; 

находить обобщающие слова при однородных членах, понимать особенности 

употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами, 



связаннымидвойнымисоюзаминетолько…нои,как…таки. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов(и... 

и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания в 

предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения 

с неоднородными определениями; простые предложения, осложнённыеоднородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

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

присоединительных конструкций, применятьправила постановки знаков препинания 

в предложениях со сравнительным оборотом, правила обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций; правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения 

и вставные конструкции, понимать особенности употребления предложений с 

вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями в речи, понимать их функции, выявлять омонимию 

членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений, применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

 К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общиесведенияоязыке. 

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

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

 Языки речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на 

основенаблюдений,личныхвпечатлений,чтениянаучно-учебной,художественнойи 

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

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 



Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 

бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 

реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйили прослушанный текстобъёмом не менее 

27 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140-37 слов, 

словарного диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 140-37 слов, составленного с учётом ранее изученныхправилправописания 

(в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

 Текст. 

Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипу 

речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, 

рассуждение-доказательство,оценочныевысказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачинуили 

концовке. 

Выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, 

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более 

предложений или объёмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот 

объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), сочинения объёмом не 

менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию втексте, 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять 

содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

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



Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять неменее 

280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты 

с целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

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

основные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания 

элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном 

произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста, понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата. 

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

собственныеречевыевысказыванияразнойфункциональнойнаправленности сточки 

зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности, 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка, распознавать 

метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

 Системаязыка.Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

 Сложносочинённоепредложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийвречи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложносочинённых 



предложений и простых предложений с однородными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

 Сложноподчинённоепредложение. 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

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

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

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Пониматьособенностиупотреблениясложноподчинённыхпредложенийв 

речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённых 

предложений. 

Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложенийиправила 

постановки знаков препинания в них. 

 Бессоюзноесложноепредложение. 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения. 

Пониматьособенностиупотреблениябессоюзныхсложныхпредложенийв 

речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции вречи, 

применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 



 Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Соблюдатьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидами 

связи. 

Употреблятьсложныепредложениясразнымивидамисвязивречи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

 Прямаяикосвеннаяречь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью. 

Цитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитат ввысказывание. 

Соблюдатьосновныенормыпостроенияпредложенийспрямойикосвенной речью, 

при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью, при цитировании. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕПОРУССКОМУЯЗЫКУ 5 

КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Общиесведенияоязыке 

1.1 Богатствои 
выразительность русского 

языка 

2 0 0 Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 2  

Раздел2.Языкиречь 

2.1 Видыречевойдеятельности 7 0 0 Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 7  

Раздел3.Текст 

3.1 
Текст.Функционально- 

смысловые типыречи. 

Информационная 

переработка 
текста 

11 0 3 
Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 11  

Раздел4.Функциональныеразновидностиязыка 

 

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


 

4.1 Функциональные 

разновидностиязыка 
(общеепредставление) 

4 0 1 Библиотека ЦОК 

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

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


Итогопоразделу 4  

Раздел5.Системаязыка 

5.1 Фонетика. Графика. 
Орфоэпия.Орфография 

13 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413034 

5.2 Морфемика.Орфография 13 0 0 Библиотека ЦОК 

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

5.3 Лексикология 11 0 1 Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 37  

Раздел6.Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

6.1 Синтаксисипунктуациякак 

разделылингвистики. 
Словосочетание 

2 0 0 Библиотека ЦОК 

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

6.2 Простоедвусоставноепредложение 9 0 0 Библиотека ЦОК 

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

6.3 Простоеосложнённоепредложение 6 0 1 Библиотека ЦОК 

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

6.4 Сложноепредложение 7 0 2 Библиотека ЦОК 

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

6.5 Прямаяречь 2 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.6 Диалог 2 0 1 Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 28  

Раздел7.Морфология.Культураречи.Орфография 

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


7.1 Системачастейречиврусскомязыке 2 0 0 Библиотека ЦОК 

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

7.2 Имя существительное 22 0 3 Библиотека ЦОК 

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

7.3 Имя прилагательное 12 0 1 Библиотека ЦОК 

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

7.4 Глагол 24 0 3 Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 60  

Повторениепройденногоматериала 9 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольныеипроверочныеработы,диктанты) 
12 12 0 Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 
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


6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименованиеразделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Общиесведенияоязыке 

1.1 Основныефункциирусскогоязыка 2 0 0 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f414452 

1.2 Литературныйязык 1 0 0 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итогопоразделу 3  

Раздел2.Языкиречь 

2.1 Видыречи.Монолог 
и диалог. Их 

разновидности 

6 0 1 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итогопоразделу 6  

Раздел3.Текст 

3.1 Информационнаяпереработка 
текста 

6 0 1 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f414452 

3.2 Функционально-смысловыетипы 
речи 

4 0 1 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f414452 

3.3 Видыописания.Смысловойанализ 
текста 

3 0 0 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итогопоразделу 13  

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


Раздел4.Функциональныеразновидностиязыка 

4.1 Официальноделовойи научный 

стиль.Жанры 

11 0 1 Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 11  

Раздел5.Лексикология.Культураречи 

5.1 

Группы лексики по 

происхождению.Активныйи 

пассивныйзапас лексики 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

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

5.2 Лексикасточкизрениясферы 

употребления 

17 0 1 Библиотека ЦОК 

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

5.3 Лексикарусскогоязыкасточки зрения 

еепроисхождения 

3 0 0 Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 22  

Раздел6.Словообразование.Культураречи.Орфография 

6.1 Морфемикаисловообразованиекак 

разделылингвистики 

1 0 0 Библиотека ЦОК 

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

6.2 
Виды морфем.Основные 

способыобразованияслов в 

русском языке. 

Правописаниесложныхи 

сложносокращённыхслов 

6 0 0 Библиотека ЦОК 

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

6.3 Орфографическийанализ 5 0 1 Библиотека ЦОК 

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

6.4 Понятиеобэтимологии 1 0 0 Библиотека ЦОК 

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

6.5 Морфемныйисловообразовательный 
анализ 

3 0 1 БиблиотекаЦОК 

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


 

 слов    https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итогопоразделу 16  

Раздел7.Морфология.Культураречи.Орфография 

7.1 Частиречиврусском языке 2 0 0 Библиотека ЦОК 

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

7.2 Имя существительное 11 0 1 Библиотека ЦОК 

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

7.3 Имя прилагательное 18 0 4 Библиотека ЦОК 

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

7.4 Имя числительное 21 0 3 Библиотека ЦОК 

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

7.5 Местоименение 20 0 2 Библиотека ЦОК 

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

7.6 Глагол 34 0 13 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итогопоразделу 106  

Повторениепройденногоматериала 13 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 
контрольныеипроверочныеработы,диктанты) 

14 14 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f414452 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 
ПРОГРАММЕ 

204 14 30  

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


7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Общиесведенияоязыке 

1.1 Языккакразвивающеесяявление 1 0 0 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итогопоразделу 1  

Раздел2.Языкиречь 

2.1 Монологиеговиды 1 0 0 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

2.2 Диалогиеговиды 1 0 0 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итогопоразделу 2  

Раздел3.Текст 

3.1 Основныепризнакитекста 
(повторение) 

2 0 0 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

3.2 Информационнаяпереработка 
текста 

2 0 1 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

3.3 Функционально-смысловыетипы 
речи 

4 0 2 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итогопоразделу 8  

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


Раздел4.Функциональныеразновидностиязыка 

4.1 Публицистическийстиль 4 0 0 Библиотека ЦОК 

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

4.2 Официальноделовойстиль 2 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итогопоразделу 6  

Раздел5.Системаязыка.Морфология.Культураречи.Орфорграфия 

5.1 Морфологиякакразделнауки о 
языке(обобщение) 

1 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.2 Причастиекакособаяформаглагола 20 0 4 Библиотека ЦОК 

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

5.3 Деепричастиекакособаяформа глагола 14 0 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.4 Наречие 21 0 8 Библиотека ЦОК 

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

5.5 Словакатегориисостояния 2 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.6 Служебныечастиречи 1 0 0 Библиотека ЦОК 

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

5.7 Предлог 12 0 5 Библиотека ЦОК 

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

5.8 Союз 12 0 3 Библиотека ЦОК 

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

5.9 Частица 12 0 5 Библиотека ЦОК 

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

5.10 Междометияизвукоподражательные 
слова 

4 0 2 БиблиотекаЦОК 

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


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

5.11 Омонимиясловразныхчастейречи 2 0 1 Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 101  

Повторениепройденногоматериала 8 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольныеипроверочныеработы,диктанты) 
10 10 0 Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 
ПРОГРАММЕ 

136 10 36  

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


8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Общиесведенияоязыке 

1.1 Русскийязыквкругудругих 
славянскихязыков 

1 0 0 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итогопоразделу 1  

Раздел2.Языкиречь 

2.1 Видыречи.Монологи 
диалог. Их 

разновидности 

4 0 1 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итогопоразделу 4  

Раздел3.Текст 

3.1 
Текстиегопризнаки. 
Функционально- смысловые 

типыречи.Смысловойанализ 

текста.Информационная 
переработка 

текста 

5 0 2 Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 5  

Раздел4.Функциональныеразновидностиязыка 

4.1 Официально-деловой 
стиль.Научныйстиль. 

Жанры. 

5 0 1 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417922 

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


 

Итогопоразделу 5  

Раздел5.Системаязыка.Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

5.1 Синтаксискакразделлингвистики 1 0 0 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417922 

5.2 Пунктуация.Функциизнаков 

препинания 

1 0 0 Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 2  

Раздел6.Системаязыка.Словосочетание 

6.1 
Словосочетание и его 

признаки. Виды 

словосочетаний по 

морфологическимсвойствам 

главного слова. Типы 
подчинительной связи в 
словосочетании 

5 0 2 Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 5  

Раздел7.Системаязыка.Предложение 

7.1 Предложениеиегоосновные 

признаки.Видыпредложений 

6 0 5 Библиотека ЦОК 

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

7.2 Двусоставноепредложение.Главные 

членыпредложения(грамматическая 
основа) 

5 0 0 Библиотека ЦОК 

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

7.3 Второстепенныечленыпредложения 10 0 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.4 Односоставные 

предложения.Виды 

односоставных 
предложений 

10 0 3 Библиотека ЦОК 

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

7.5 Простоеосложнённое 
предложение.Предложенияс 

однородными членами 

10 0 4 Библиотека ЦОК 

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

 

7.6 

Предложения с обособленными 

членами. Виды обособленных 

членовпредложения.Уточняющие 

члены предложения, 

пояснительныеиприсоединительные 
конструкции 

 

12 
 

0 
 

5 

Библиотека ЦОК 

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

7.7 
Предложения с обращениями, 

вводными ивставными 

конструкциями. Обращение. 

Вводныеконструкции.Вставные 

конструкции 

10 0 5 Библиотека ЦОК 

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

 Итогопоразделу 63    

Повторениепройденногоматериала 8 0 8 Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольныеипроверочныеработы,диктанты) 

9 9 0 Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 
ПРОГРАММЕ 

102 9 39  

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


9 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Общиесведенияоязыке 

1.1 Роль русскогоязыка в 

РоссийскойФедерации 

2 0 0 Библиотека ЦОК 

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

1.2 Русскийязыквсовременноммире 2 0 0 Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 4  

Раздел2.Языкиречь 

2.1 
Речь устная и письменная, 

монологическаяидиалогическая 

(повторение). Виды речевой 

деятельности: аудирование, 
чтение, говорение, письмо 

4 0 0 Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 4  

Раздел3.Текст 

 

3.1 

Текстиегопризнаки 

(обобщение). 

Функционально-смысловые 

типы речи (обобщение). 

Смысловойанализтекста 

(обобщение). 

Информационная 

переработкатекста 

 

3 

   
Библиотека ЦОК 
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


Итогопоразделу 3  

Раздел4.Функциональныеразновидностиязыка 

 

4.1 

Функциональные 

разновидности языка.Язык 

художественной литературыи 

егоотличия от других 

функциональных 

разновидностей современного 

русского 
языка 

 

2 

  

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

4.2 Научныйстиль 3  1 Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 5  

Раздел5.Системаязыка.Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

5.1 Сложноепредложение 1   Библиотека ЦОК 

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

5.2 Сложносочинённоепредложение 12  4 Библиотека ЦОК 

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

5.3 Сложноподчинённоепредложение 27  5 Библиотека ЦОК 

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

5.4 Бессоюзноесложноепредложение 16  8 Библиотека ЦОК 

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

5.5 Сложныепредложенияс 
разнымивидамисоюзнойи 

бессоюзной связи 

9  2 Библиотека ЦОК 

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

5.6 Прямаяикосвеннаяречь. 

Цитирование 

4  1 Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 69  

Повторениепройденногоматериала 8   Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль (сочинения, 
изложения,контрольныеипроверочные 
работы,диктанты) 

9 9  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
102 9 21  

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


20. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература». 

 Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно – 

программа по литературе, литература) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературе. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по литературе разработана с целью оказания 

методической помощи учителю литературы в создании рабочей программы по 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции вобразовании 

и активные методики обучения. 

 Программаполитературепозволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходык 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по 

литературе;определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияи 

содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС 

ООО, федеральной рабочей программой воспитания. 

 Личностные и метапредметные результаты в программе по 

литературе представлены с учётом особенностей преподавания учебного 

предмета на уровне основного общего образования, планируемые предметные 

результаты распределены по годам обучения. 

 Литература в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как 

занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и 

национального самосознания. Особенности литературы как учебного предмета 

связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: 

в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественныхобразах, которые содержат в 

себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно- 

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

 Основусодержания литературногообразования составляютчтение и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 

литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как 

добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально- 

эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей 

обучающихся, их психического и литературного развития, жизненного и 

читательского опыта. 



 Полноценное литературное образование на уровне основного 

общего образования невозможно без учёта преемственности с учебным 

предметом «Литературное чтение» на уровне начального общего образования, 

межпредметных связей с русским языком, учебным предметом «История» и 

учебными предметами предметной области «Искусство», что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию 

эстетического отношения к окружающемумируи его воплощения в творческих 

работах различных жанров. 

 В рабочей программе учтены все этапы российского историко- 

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 

представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

 Основные виды деятельности обучающихся перечислены при 

изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 

достижение планируемых результатов обучения литературе. 

 Цели изучения литературы на уровне основного общего 

образования состоят в формировании у обучающихся потребности в 

качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 

литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной культуре и 

уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе 

высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе. 

 Достижение целей изучения литературы возможно при решении 

учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

 Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основеизучения 

выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию 

отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам 

современной литературы, воспитании уважения к отечественной классике как 

высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовного опыта 

человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и 

ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

 Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения 

литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированына 

воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, 



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

способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

 Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на 

формирование у обучающихся системы знаний о литературе как искусстве 

слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, 

сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

умений, творческихспособностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены 

на развитие умения выявлять проблематику произведений и иххудожественные 

особенности, выделять авторскую позицию и выражать собственное отношение 

к прочитанному; воспринимать текстыхудожественных произведений в 

единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 

толкования в рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между 

собой, так и с произведениями других искусств, формировать представления о 

специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном 

процессе, развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической 

оценки. 

 Задачи, связанные с осознанием обучающимися 

коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся на 

примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать 

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

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными 

видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, воспринимая чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивая свою. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, 

– 442 часа: в 5, 6, 9 классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, 

в 7 и 8 классах – 2 часа в неделю. 

 Содержаниеобученияв5классе. 

 Мифология. 

МифынародовРоссииимира. 

 Фольклор. 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и 

народов мира (не менее трёх). 



 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

И.А.Крылов.Басни(триповыбору).Например,«Волкнапсарне», 

«Листы иКорни», «СвиньяподДубом»,«Квартет», «ОсёлиСоловей», «Ворона и 

Лисица» и другие. 

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

«Няне» и другие. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

НВ.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника. 

«ВечеранахутореблизДиканьки». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека. И.С. 

Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).«Крестьянскиедети». 

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

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

 ЛитератураXIX-ХХвеков. 

 Стихотворения отечественных поэтов XIX-ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх 

поэтов). Стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, 

А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова. 

 Юмористические рассказы отечественных писателей XIX-XX 

веков. А.П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», 

«Мальчики»,«Хирургия»идругие. 

М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и 

Минька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и другие. 

 Произведения отечественной литературы о природе и животных 

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

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Корова», 

«Никита»идругие. 

В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро». 

 ЛитератураXX-XXIвеков. 

 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 артиллериста» и другие. 

 Произведения отечественных писателей XIX-XXI веков на тему 

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

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

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

Н.Ю. Абгарян и другие. 

 Произведения приключенческого жанра отечественных 

писателей (одно по выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которойничего 

не случится», «Миллион приключений» (главы по выбору) и другие. 



 ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 

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

«Эту песню мать мне пела». 

 Зарубежнаялитература. 

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

королева», «Соловей» и другие. 

 Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).Наприм

ер,Л.Кэрролл«АлисавСтранеЧудес»(главыповыбору),Д.Толкин 

«Хоббит,илиТудаиобратно»(главыповыбору) идругие. 

 Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по 

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

Д.Лондон «Сказание о Кише», Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», 

«Звукбегущихног»,«Зелёноеутро»идругие. 

 Зарубежная приключенческая проза (два произведения по 

выбору). Например, Р. Стивенсон «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и 

другие. 

 Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по 

выбору).Э.Сетон-Томпсон«Королевскаяаналостанка»,Д.Даррелл 

«Говорящийсвёрток»,Д.Лондон«Белыйклык»,Д.Киплинг«Маугли», 

«Рикки-Тикки-Тави»идругие. 

 Содержаниеобученияв6классе. 

 Античнаялитература. 

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

 Фольклор. 

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей- 

разбойник», «Садко» и другие. 

Народные песни и баллады народовРоссии и мира (не менее трёхпесен и 

одной баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о 

Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и другие. 

 Древнерусскаялитература. 

«Повестьвременныхлет»(неменееодногофрагмента).Например, 

«Сказание о белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на 

Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

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

«Зимняядорога»,«Узник»,«Туча»идругие,роман«Дубровский». 

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

«Листок»,«Утёс»идругие. 

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

«Соловей»идругие. 

 ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеедвух).«Естьвосени 



первоначальной…»,«Споляныкоршунподнялся…»идругие. 

А.А.Фет.Стихотворения(неменеедвух).«Учисьуних–удуба,у берёзы…», «Я пришёл 

к тебе с приветом…» 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. 

А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

 ЛитератураXXвека. 

 Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее 

двух). Например, стихотворения С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и 

другие. 

 СтихотворенияотечественныхпоэтовXXвека(неменеечетырёх 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. 

Высоцкого, Е.А. Евтушенко, А.С. Кушнера, Ю.Д. Левитанского, Ю.П. Мориц, 

Б.Ш. Окуджавы, Д.С. Самойлова. 

 Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в 

том 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 «Очень 

страшный 1942 Новый год») и другие. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 

 Произведения отечественных писателей на тему взросления 

человека (не менее двух). Например, Р.П. Погодин «Кирпичные острова», Р.И. 

Фраерман«ДикаясобакаДинго,илиПовестьопервойлюбви»,Ю.И.Коваль 

«Самаялёгкаялодкавмире»идругие. 

 Произведения современных отечественных писателей-фантастов 

(не менее двух). Например, А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак «Время всегда 

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

 ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим «Бессмертие» 

(фрагменты), Г. Тукай «Родная деревня», «Книга», К. Кулиев «Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни 

делалось на свете…» и другие. 

 Зарубежнаялитература. 

 Д.Дефо«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 

 Д.Свифт«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 

 Произведения зарубежных писателей на тему взросления 

человека (не менее двух). Например, Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (главыпо 

выбору), Х. Ли «Убить пересмешника» (главы по выбору) и другие. 

 Произведениясовременныхзарубежныхписателей-фантастов 



(не менее двух). Например, Д. Роулинг «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. 

Джонс «Дом с характером» и другие. 

 Содержаниеобученияв7классе. 

 Древнерусскаялитература. 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» 

Владимира Мономаха (в сокращении) и другие. 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А.С.Пушкин. Стихотворения(неменеечетырёх).Например, «Воглубине 

сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «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 

волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…») и другие. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба». 

 ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). 

Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и другие. Стихотворения в прозе. 

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

Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).Например, «Размышления у 

парадного подъезда», «Железная дорога» и другие. 

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

и другие (не менее двух стихотворений по выбору). 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о 

том,какодинмужикдвухгенераловпрокормил»,«Дикийпомещик», 

«Премудрыйпискарь»идругие. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую 

тему(не менее двух). Например, А.К. Толстой, Р. Сабатини, Ф.Купер и другие. 

 ЛитератураконцаXIX–началаXXвека. 

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

«Злоумышленник»идругие. 

М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведениеповыбору).Например, 

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

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не 

менее двух). Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н.Тэффи, О. Генри, Я. 

Гашека и другие. 

 ЛитературапервойполовиныXXвека. 

А.С.Грин.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору). 

Например,«Алыепаруса»,«Зелёнаялампа»идругие. 



Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему 

мечты и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, 

Н.С. Гумилёва, М.И. Цветаевой и другие. 

В.В.Маяковский.Стихотворения(одноповыбору).Например, 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче», «Хорошее отношение к лошадям» и другие. 

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

«Родинка»,«Чужаякровь»идругие. 

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Юшка», 

«Неизвестныйцветок»идругие. 

 ЛитературавторойполовиныXXвека. 

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

«СтенькаРазин»,«Критики»идругие. 

 Стихотворения отечественных поэтов XX-XXI веков (не менее 

четырёх стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М.И. 

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

 Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – 

начала XXI века (не менее двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. 

Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера и другие. 

 Тема взаимоотношения поколений, становления человека, 

выбора им жизненного пути (не менее двух произведений современных 

отечественныхизарубежныхписателей). Например, Л.Л. Волкова «Всемвыйти 

из кадра», Т.В. Михеева «Лёгкие горы», У. Старк «Умеешь ли ты свистеть, 

Йоханна?» и другие. 

 Зарубежнаялитература. 

М. Сервантес. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

(главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, 

П. Мериме. «Маттео Фальконе», О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист» 

и другие. 

А.Экзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 

 Содержаниеобученияв8классе. 

 Древнерусскаялитература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). «Житие Сергия 

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

 ЛитератураXVIIIвека. 

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

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

«Анчар»идругие.«Маленькиетрагедии»(однапьесаповыбору).Например, 

«Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и другие. Роман «Капитанская дочка». 

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



чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий»и 

другие. Поэма «Мцыри». 

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

 ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

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

Ф.М. Достоевский «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по 

выбору). 

Л.Н.Толстой.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору). 

Например,«Отрочество»(главы)идругие. 

 ЛитературапервойполовиныXXвека. 

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 другие. 

ПоэзияпервойполовиныХХвека(неменеетрёхстихотворенийнатему 

«Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, 

М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака и другие. 

М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и 

другие. 

 ЛитературавторойполовиныXXвека. 

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

«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и другие). 

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрёниндвор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX-XXI века 

(не менее двух произведений). Например, произведения Е.И. Носова, А.Н. и 

Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Б.П. Екимова и другие. 

Произведенияотечественныхизарубежныхпрозаиковвторойполовины 

XX – начало XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в 

ситуации нравственного выбора»). Например, произведения В.П. Астафьева, 

Ю.В. Бондарева, Н.С. Дашевской, Д. Сэлинджера, К. Патерсона, Б. Кауфмана и 

других). 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёх 

стихотворений). Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, 

М.В. Исаковского, К.М. Симонова, Р.Г. Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. 

Высоцкого, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. 

Бродского, А.С. Кушнера и другие. 

 Зарубежнаялитература. 

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

всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и другие. 

Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). 



Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по 

выбору). 

 Содержаниеобученияв9классе. 

 Древнерусскаялитература. 

«СловоополкуИгореве». 

 ЛитератураXVIIIвека. 

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

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и 

другие стихотворения (по выбору). 

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям 

и судиям», «Памятник» и другие. 

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

 В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). 

Например, «Светлана», «Невыразимое», «Море» и другие. 

 А.С.Грибоедов.Комедия«Гореотума». 

 Поэзия пушкинской эпохи.К.Н. Батюшков,А.А. Дельвиг,Н.М. 

Языков, Е.А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору). 

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

улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», 

«К***»(«Япомнючудноемгновенье…»),«Мадонна»,«Осень»(отрывок), 

«Отцы-пустынникиижёнынепорочны…»,«Пора,мойдруг,пора!Покоя сердце

 просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Элегия»(«Безумныхлетугасшеевеселье…»),«Яваслюбил:любовьещё,бытьможе

т…»,«Япамятниксебевоздвигнерукотворный…»идругие.Поэма 

«Медныйвсадник».Романвстихах«ЕвгенийОнегин». 

 М.Ю.Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожуодин яна 

дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою 

окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт»(«Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», 

«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу,хочу 

печали…» и другие. Роман «Герой нашего времени». 

 Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвыедуши». 

 Отечественная проза первой половины XIX в. (одно 

произведениеповыбору).Например,произведения:А.Погорельский 

«Лафертовская маковница», А.А. Бестужева-Марлинский «Часы и зеркало», 

А.И. Герцен «Кто виноват?» (главы по выбору) и другие. 

20.7.5.Зарубежнаялитература. 

Данте«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору). У. 

Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

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



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

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

«ПаломничествоЧайльд-Гарольда»(неменееодногофрагментаповыбору). 

Зарубежнаяпрозапервойполовины XIXв.(однопроизведениепо 

выбору). Например, произведения Э. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературе на 

уровне основного общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по литературе на 

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

 В результате изучения литературы на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родногокрая, страны,втом числевсопоставлениис ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием примеров из 

литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из литературы; 

активное участиевсамоуправлениивобразовательнойорганизации;готовность к 

участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов Россиив 

контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениям 



народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в 

том числе изучаемых литературных произведений; 

осознаниеважностихудожественнойлитературыикультурыкаксредства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью иустановка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в Интернете; 

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,неосуждая;умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих, 

опираясь на примеры из литературных произведений, управлять собственным 

эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой 

поступков литературных героев; 

6) трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамках 



семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическомуизучениюпрофессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомствас 

деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненныхплановс учетом личных 

и общественных интересов и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителяв 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной среды, 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с 

использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных 

произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики литературного образования, установка на осмыслениеопыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 



а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости,открытость 

опыту и знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании 

образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие, умение оперировать основными 

понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствии гарантий успеха. 

 В результате изучения литературы на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

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

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

врассматриваемыхлитературныхфактахинаблюденияхнадтекстом; 



предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 

учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать 

гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 

литературных произведениях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе литературной и другой информации или данныхиз источниковс учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеодну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 



самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, 

находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного 

диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихсяресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения)и корректироватьпредложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом литературном объекте; проводить выбор и брать 

ответственность за решение. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля, 



эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

литературном образовании; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в 

произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;ставитьсебянаместодругого 

человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из 

художественной литературы; регулировать способ выражения своихэмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,размышляянад 

взаимоотношениямилитературныхгероев;признаватьсвоёправонаошибкуи 

такоежеправодругого; 

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

другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемына 

уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной 

работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности,определятьсвоюроль(с учётом предпочтенийи возможностей 

всехучастников 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;оцениватькачествосвоеговкладавобщийрезультатпокритериям, 



сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 Предметные результаты освоения программы по литературе на 

уровне основного общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературыи 

её роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа 

произведений устного народного творчества и художественной литературы, 

умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в 

литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и 

содержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую и 

жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать 

авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в 

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных 

оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

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

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), 

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

драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, 

сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание 

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

трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

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

эпилог); авторское отступление, конфликт); система образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературныйгерой(персонаж), лирическийгерой, 

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

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

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

сравнение,олицетворение,гипербола;антитеза,аллегория,риторический 



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

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

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

строфа; афоризм; 

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами 

биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; 

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные 

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

жанры, приёмы, эпизоды текста; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературы с произведениями 

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

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 

произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвоватьвдиалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии налитературныетемы,соотноситьсобственнуюпозициюспозицией 

автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров, писатьсочинение-рассуждение по заданной теме 

с использованием прочитанных произведений (не менее 250 слов), аннотаций, 

отзывов, рецензий; применять различные виды цитирования; проводить ссылки 

на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные 

тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том 

числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа): 

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

комедияД.И.Фонвизина «Недоросль»; повестьН.М.Карамзина«БеднаяЛиза»; 

басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. 



Грибоедова«Гореотума»,произведенияА.С.Пушкина:стихотворения,поэма 

«Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская 

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

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

удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашеговремени»; 

произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма 

«Мёртвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; 

М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил»; по одному произведению (по выбору) писателей: Ф.М. 

Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; 

стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. 

Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказы 

А.Н.Толстого«Русскийхарактер»,М.А.Шолохова«Судьбачеловека», 

«Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные 

главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. 

Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В.Г. Распутина «Урокифранцузского»; 

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

произведения литературы второй половины XX–XXI в.: не менее трёх 

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

Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трёхпоэтов по выбору (в том числе Р.Г. 

Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, 

Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. 

Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. 

Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы как способа познания 

мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 

собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной 

литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или 

исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного 

представления полученных результатов); 

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

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно- 

коммуникационные технологии (далее – ИКТ), соблюдать правила 

информационной безопасности. 



 Предметные результаты изучения литературы. К концуобучения в 

5 классе обучающийся научится: 

1) начальнымпредставлениямобобщечеловеческойценностилитературы и 

её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской 

Федерации; 

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

текст отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 

представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев- 

персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные 

особенности языка художественного произведения, поэтической ипрозаической 

речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и 

учиться использовать в процессе анализа и интерпретации произведений таких 

теоретико-литературных понятий, как художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные 

жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, 

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

(персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, 

художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; 

аллегория; ритм, рифма; 

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостоятельно 

прочитанные произведения фольклора и художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературного 

развития обучающихся); 

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

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития и индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного 

развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объёмом 

не менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и литературы; 



9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы для познания мира, 

формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для 

собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять свой 

круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для 

детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под 

руководством учителя и учиться публично представлять их результаты (с 

учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники,в 

том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя 

электронными библиотеками и другими справочными материалами, в томчисле 

из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень. 

 Предметные результаты изучения литературы. К концуобучения в 

6 классе обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, 

отличать художественный текст от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ 

произведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся): определять тему и главную мысль 

произведения, основные вопросы, поднятые автором; указывать родовую и 

жанровуюпринадлежностьпроизведения,выявлятьпозициюгерояиавторскую 

позицию, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, выявлять основные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и 

устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, роды 

(лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание), форма и 

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

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

кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой 

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

художественнаядеталь,юмор,ирония,эпитет,метафора,сравнение, 



олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, стихотворный метр (хорей, 

ямб), ритм, рифма, строфа; 

5) выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

сюжетыразныхлитературныхпроизведений, темы, проблемы, жанры (с учётом 

возраста и литературного развития обучающихся); 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературы с произведениями 

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

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение 

к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к 

тексту; 

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

аргументированную оценку прочитанному; 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной темес 

использованием прочитанных произведений, аннотаций, отзывов; 

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы для познания мира, 

формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для 

собственного развития; 

14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

15) развивать умения коллективной проектной или исследовательской 

деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять 

полученные результаты; 

16) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень. 



 Предметные результаты изучения литературы. К концуобучения в 

7 классе обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклораи 

художественной литературы, воспринимать, анализировать,интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), 

понимать, что в литературных произведениях отражена художественная 

картина мира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев- 

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные длятворческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико- 

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений (художественная литература и устное народное творчество, прозаи 

поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного 

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

гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия 

(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); автор, 

повествователь, рассказчик, литературныйгерой(персонаж), лирическийгерой, 

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

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

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

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 



сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение 

к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров(объёмом 

не менее 27 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с 

использованием прочитанных произведений, под руководством учителяучиться 

исправлять и редактироватьсобственные письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой 

работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития 

собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10) планировать своё чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и обучающихся, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно- 

исследовательской и проектной деятельности и публично представлять 

полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари исправочники, 

в том числе в электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в томчисле из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень. 



 Предметные результаты изучения литературы. К концуобучения в 

8 классе обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её 

роль в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ 

произведений художественной литературы, воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, 

заложенных в литературных произведениях: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность, выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые 

особенностихудожественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи, 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико- 

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений 

(художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры 

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

(поэма, баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие), 

сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка); конфликт, система образов, автор, 

повествователь, рассказчик, литературныйгерой(персонаж), лирическийгерой, 

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); 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними, определять родо-жанровую специфику 

изученного художественного произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, 

темы,проблемы,жанры,художественныеприёмы,эпизодытекста,особенности 

языка; 

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

компьютерная графика); 

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение 

к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями участников 

диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров(объёмом 

не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной темес 

использованием прочитанных произведений; исправлять и редактировать 

собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности,источникаэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,а 



такжесредствасобственногоразвития; 

11) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также 

проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведенийсовременной 

литературы; 

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно- 

исследовательской и проектной деятельности и публично представлять 

полученные результаты; 

13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники,в 

том числе в электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 Предметные результаты изучения литературы. К концуобучения в 

9 классе обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и 

патриотизма, уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного 

искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического 

анализа произведений художественной литературы (от древнерусской до 

современной), анализировать литературные произведения разных жанров, 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учётом литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с 

учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, 

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить 

основныеизобразительно-выразительныесредства,характерныедля 



творческойманерыписателя, определятьиххудожественныефункции, выявляя 

особенности авторского языка и стиля; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико- 

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений 

(художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; литературные направления(классицизм, 

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

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

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

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

пафос (героический, патриотический, гражданский и другие); сюжет, 

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

действия, (кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) 

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

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 

персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; диалог, 

монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; 

антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; 

инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

6) рассматриватьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведения в 

рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 

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

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 

изученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовыхи 

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

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

10) сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведения 

художественнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства 



(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

компьютерная графика); 

11) выразительно читатьстихи и прозу, втом числе наизусть(не менее 12 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение 

к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды устных и письменных пересказов, 

обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

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

учебной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позициейавтораимнениями участниковдискуссии,даватьаргументированную 

оценкупрочитанномуи отстаивать свою точкузрения, используя литературные 

аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной темес 

использованием прочитанных произведений, представлять развёрнутый устный 

или письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять и редактировать 

собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно- творческой работы 

на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуальноизученные 

и самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классическойрусскойи зарубежнойлитературы исовременных авторовс 

использованием методовсмысловогочтения иэстетическогоанализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений 

фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 

окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

17) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также 

проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведенийсовременной 

литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно- 

исследовательской и проектной деятельности и публично презентовать 

полученные результаты; 

19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и 

справочнойлитературой,информационно-справочнымисистемами,втомчисле 

вэлектроннойформе,пользоватьсякаталогамибиблиотек, 



библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, работать с 

электронными библиотеками и другими справочными материалами, в томчисле 

из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Мифология 

1.1 
МифынародовРоссии 

и мира 
3 0 0 

Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 3 
 

Раздел2.Фольклор 

 

2.1 

Малые жанры: 

пословицы, 

поговорки,загадки 

 

2 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

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

 

2.2 

Сказки народов 

Россииинародов 

мира 

 

5 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 7 
 

Раздел3.ЛитературапервойполовиныXIXвека 

 

 

 

 

3.1 

И.А.Крылов.Басни 

(три по выбору). 

«Волкна псарне», 

«ЛистыиКорни», 

«СвиньяподДубом», 

«Квартет», «Осёл и 

Соловей»,«Воронаи 

Лисица» 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

 

3.2 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения (не 

менеетрёх).«Зимнее 

утро», «Зимний 

вечер», «Няне» и др. 

«Сказкаомёртвой 

царевнеиосеми 

богатырях». 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

3.3 

М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино» 

 

2 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

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

 

3.4 

Н.В.Гоголь.Повесть 

«Ночь перед 

Рождеством» 

 

2 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

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


 

Итогопоразделу 14 
 

Раздел4.ЛитературавторойполовиныXIXвека 

4.1 
И. С. Тургенев. 

Рассказ«Муму» 
5 0 0 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

 

4.2 

Н. А. Некрасов. 

Стихотворения(не 

менее двух). 

«Крестьянскиедети». 

«Школьник» и 

др..Поэма«Мороз, 

Красный нос» 

(фрагмент) 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

4.3 
Л.Н.Толстой.Рассказ 

«Кавказскийпленник» 
5 0 0 

Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 13 
 

Раздел5.ЛитератураXIX—ХХвеков 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 

Стихотворения 

отечественныхпоэтов 

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 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

Юмористические 

рассказы 

отечественных 

писателейXIX—XX 

веков. А. П. Чехов 

(два рассказа по 

выбору).Например, 

«Лошадиная 

фамилия», 

«Мальчики», 

«Хирургия» и др. 

М.М.Зощенко (два 

рассказа по выбору). 

Например,«Галоша», 

«ЛёляиМинька», 

«Ёлка»,«Золотые 

слова»,«Встреча»и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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


 

 

 

 

 

5.3 

Произведения 

отечественной 

литературыоприроде 

иживотных(неменее 

трёх). Например, 

произведения А. И. 

Куприна, М. М. 

Пришвина, К. Г. 

Паустовского 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

5.4 

А. П. Платонов. 

Рассказы (один по 

выбору).Например, 

«Корова»,«Никита» и 

др. 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

Библиотека ЦОК 

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

 
5.5 

В. П. Астафьев. 

Рассказ«Васюткино 

озеро» 

 
2 

 
0 

 
0 

Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 16 
 

Раздел6.ЛитератураXX—XXIвеков 

 

 

 

 

 

 

 
6.1 

Произведения 

отечественной 

литературынатему 

«Человекнавойне» (не 

менее двух). 

Например, Л. А. 

Кассиль. «Дорогие 

мои мальчишки»; Ю. 

Я.Яковлев.«Девочки 

с Васильевского 

острова»; В. П. 

Катаев.«Сынполка», 

К.М.Симонов. "Сын 

артиллериста"идр. 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 

Произведения 

отечественных 

писателей XIX–XXI 

вековнатемудетства. 

(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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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


 

 Аромштам,Н. 

Ю.Абгарян 

    

 

 

 

 

 

6.3 

Произведения 

приключенческого 

жанра отечественных 

писателей. (одно по 

выбору).Например,К. 

Булычёв «Девочка, с 

которойничегоне 

случится», «Миллион 

приключений» и др. 

(главыповыбору) 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

 

6.4 

Литературанародов 

Российской 

Федерации. 

Стихотворения (одно 

повыбору).Например, 

Р. Г. Гамзатов.«Песня 

соловья»; М. Карим. 

«Этупеснюматьмне 

пела» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 9 
 

Раздел7.Зарубежнаялитература 

 

 

7.1 

Х. К. Андерсен. 

Сказки (одна по 

выбору).Например, 

«Снежнаякоролева», 

«Соловей» 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

 

 

7.2 

Зарубежная сказочная 

проза. (одно 

произведение по 

выбору).Например,Л. 

Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес»(главы); 

Дж.Р.Р.Толкин. 

«Хоббит,илиТудаи 

обратно»(главы)идр. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

 

 

7.3 

Зарубежная проза о 

детях и подростках. 

(двапроизведенияпо 

выбору). Например, 

М. Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера»(главы);Дж. 

Лондон. «Сказаниео 

Кише»; Р. Брэдбери. 

Рассказы. Например, 

«Каникулы»,«Звук 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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


 

 бегущихног», 

«Зелёноеутро»идр. 

    

 

 

 

 

7.4 

Зарубежная 

приключенческая 

проза. (два 

произведения по 

выбору). Например, Р. 

Л.Стивенсон.«Остров 

сокровищ», «Чёрная 

стрела» (главы по 

выбору)идр. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

 

 

 

 
7.5 

Зарубежная проза о 

животных. (одно-два 

произведения по 

выбору).Например,Э. 

Сетон-Томпсон. 

«Королевская 

аналостанка»; Дж. 

Даррелл. «Говорящий 

свёрток»;Дж.Лондон. 

«БелыйКлык»;Дж.Р. 

Киплинг. «Маугли», 

«Рикки-Тикки-Тави»и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 8 
 

Развитиеречи 8 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

Внеклассноечтение 7 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

Итоговыеконтрольные 

работы 
2 2 0 

Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
102 2 0 

 

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


6КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Античнаялитература 

 

1.1 

Гомер.Поэмы 

«Илиада»,«Одиссея» 

(фрагменты) 

 

2 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 2 
 

Раздел2.Фольклор 

 

 

2.1 

Былины(неменее 

двух). Например, 

«Илья Муромец и 

Соловей-разбойник», 

«Садко» 

 

 

4 

 

 

0 

 

 

0 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

 

 

2.2 

Народные песни и 

баллады народов 

Россииимира.(не 

менеетрёхпесени 

одной баллады), 

«Песнь о Роланде» 

(фрагменты),«Песньо 

Нибелунгах» 

(фрагменты), баллада 

«Аника-воин»идр. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 7 
 

Раздел3.Древнерусскаялитература 

 

 

 

 

3.1 

«Повесть временных 

лет» (не менее одного 

фрагмента).Например, 

«Сказание о 

белгородскомкиселе», 

«Сказание о походе 

князя Олега на 

Царьград»,«Предание 

осмертикнязяОлега» 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 2 
 

Раздел4.ЛитературапервойполовиныXIXвека 

 

 

 

4.1 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения (не 

менеетрёх).«Песньо 

вещем Олеге», 

«Зимняядорога», 

«Узник»,«Туча»идр. 

Роман «Дубровский» 

 

 

 

8 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

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


 

 

 

4.2 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не 

менее трёх). «Три 

пальмы»,«Листок», 

«Утёс»идр. 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

0 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

4.3 

А. В. Кольцов. 

Стихотворения не 

менеедвух).«Косарь», 

«Соловейидр. 

 

2 
 

0 
 

0 

 

Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 13 
 

Раздел5.ЛитературавторойполовиныXIXвека 

 

 

 

5.1 

Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения (не 

менее двух). «Есть в 

осени 

первоначальной…»,«С 

поляны коршун 

поднялся…» 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

5.2 

А.А. Фет. 

Стихотворения (не 

менеедвух). «Учись у 

них — у дуба, у 

берёзы…»,«Япришёл 

ктебесприветом…» 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

5.3 
И.С.Тургенев.Рассказ 

«Бежинлуг» 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

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

5.4 
Н.С.Лесков.Сказ 

«Левша» 
3 0 0 

Библиотека ЦОК 

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

5.5 
Л.Н.Толстой.Повесть 

«Детство»(главы) 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

5.6 

А.П.Чехов.Рассказы 

(три по выбору). 

Например,«Толстыйи 

тонкий», «Хамелеон», 

«Смертьчиновника»и 

др. 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

5.7 
А.И.Куприн.Рассказ 

«Чудесныйдоктор» 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 16 
 

Раздел6.ЛитератураХХвека 

 

 

 

 

6.1 

Стихотворения 

отечественных поэтов 

начала ХХ века. (не 

менеедвух).Например, 

стихотворения С. А. 

Есенина, В. В. 

Маяковского, А. А. 

Блокаидр. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

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
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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 

Стихотворения 

отечественных поэтов 

XX века. (не менее 

четырёхстихотворений 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 

Проза отечественных 

писателейконцаXX— 

начала XXI века, в том 

числе о Великой 

Отечественной войне. 

(два произведения по 

выбору), Например, Б. 

Л. Васильев. 

«Экспонат №»; Б. П. 

Екимов. «Ночь 

исцеления»; А. В. 

Жвалевский и Е. Б. 

Пастернак.«Правдивая 

история Деда Мороза» 

(глава «Очень 

страшный 1942 Новый 

год»и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

6.4 
В.Г.Распутин.Рассказ 

«Урокифранцузского» 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

 

 

 

 

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. 

«Самаялёгкаялодкав 

мире»идр. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

6.6 

Произведения 

современных 

отечественных 

 

4 
 

0 
 

0 
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


 

 писателей-фантастов. 

(не менее 

двух).Например, А. В. 

Жвалевский и Е. Б. 

Пастернак. «Время 

всегдахорошее»;В.В. 

Ледерман.«Календарь 

ма(й)я»идр. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 

Литературанародов 

Российской 

Федерации. 

Стихотворения(двапо 

выбору).Например,М. 

Карим. «Бессмертие» 

(фрагменты);Г.Тукай. 

«Роднаядеревня», 

«Книга»;К.Кулиев. 

«Когда на меня 

навалиласьбеда…», 

«Какимбымалымни 

был мой народ…», 

«Чтобниделалосьна 

свете…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 19 
 

Раздел7.Зарубежнаялитература 

 

7.1 

Д.Дефо.«Робинзон 

Крузо» (главы по 

выбору) 

 

2 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

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

 

7.2 

Дж.Свифт. 

«Путешествия 

Гулливера»(главыпо 

выбору) 

 

2 
 

0 
 

0 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

 

 

7.3 

Произведения 

зарубежных писателей 

на тему взросления 

человека. (не менее 

двух).Например, Ж. 

Верн. «Дети капитана 

Гранта» (главы по 

выбору);Х.Ли.«Убить 

пересмешника» (главы 

повыбору)идр. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

7.4 

Произведения 

современных 

зарубежныхписателей- 

фантастов. (не менее 

двух).Например, Дж. 

К.Роулинг.«Гарри 

Поттер»(главыпо 

 

 

 

3 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

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


 

 выбору),Д.У.Джонс. 

«Домсхарактером»и 

др. 

    

Итогопоразделу 11 
 

Развитиеречи 8 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

Внеклассноечтение 7 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

Итоговыеконтрольныеработы 2 2 0 
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
102 2 0 

 

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


7КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Древнерусскаялитература 

 

 

 

1.1 

Древнерусские 

повести.(однаповесть 

повыбору). Например, 

«Поучение» 

ВладимираМономаха 

(всокращении) 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 1 
 

Раздел2.ЛитературапервойполовиныXIXвека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения (не 

менее 

четырёх).Например, 

«Во глубине 

сибирскихруд…»,«19 

октября» («Роняет лес 

багряный свой 

убор…»), «И. И. 

Пущину», «На холмах 

Грузии лежит ночная 

мгла…» и др. 

«ПовестиБелкина» 

(«Станционный 

смотритель»идр.). 

Поэма «Полтава» 

(фрагмент) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения(не 

менее четырёх). 

Например,«Узник», 

«Парус»,«Тучи», 

«Желанье»(«Отворите 

мне темницу…»), 

«Когда волнуется 

желтеющаянива…», 

Ангел», «Молитва» 

(«В минуту жизни 

трудную…») и др. 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодогоопричникаи 

удалого купца 

Калашникова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

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


 

2.3 
Н.В.Гоголь.Повесть 

«ТарасБульба» 
3 0 0 

Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 13 
 

Раздел3.ЛитературавторойполовиныXIXвека 

 

 

 

 

 

3.1 

И. С. Тургенев. 

Рассказыизцикла 

«Запискиохотника» 

(два по 

выбору).Например, 

«Бирюк»,«Хорьи 

Калиныч» и др. 

Стихотворенияв 

прозе.Например, 

«Русскийязык», 

«Воробей»идр. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

3.2 
Л.Н.Толстой.Рассказ 

«Послебала» 
3 0 0 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

 

3.3 

Н. А. Некрасов. 

Стихотворения(не 

менее двух). 

Например,«Железная 

дорога», 

«Размышленияу 

парадногоподъезда»и 

др. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

3.4 

Поэзия второй 

половиныXIXвека.Ф. 

И. Тютчев, А. А. Фет, 

А. К.Толстойидр. (не 

менее двух 

стихотворений по 

выбору) 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

 

3.5 

М. Е. Салтыков- 

Щедрин. Сказки (две 

повыбору).Например, 

«Повесть о том, как 

один мужик двух 

генераловпрокормил», 

«Дикийпомещик», 

«Премудрыйпискарь» 

и др. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

 

3.6 

Произведения 

отечественных и 

зарубежныхписателей 

наисторическуютему. 

(не менее двух). 

Например, 

произведения А. К. 

Толстого,Р.Сабатини, 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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


 

 Ф.Купера     

Итогопоразделу 13 
 

Раздел4.ЛитератураконцаXIX—началаXXвека 

 

 

4.1 

А.П.Чехов.Рассказы 

(один по выбору). 

Например,«Тоска», 

«Злоумышленник»и 

др. 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

4.2 

М.Горький.Ранние 

рассказы (одно 

произведение по 

выбору).Например, 

«СтарухаИзергиль» 

(легенда о Данко), 

«Челкаш»идр. 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 5 
 

Раздел5.ЛитературапервойполовиныXXвека 

 

 

 

5.1 

А.С.Грин.Повестии 

рассказы (одно 

произведение по 

выбору). Например, 

«Алыепаруса», 

«Зелёнаялампа»идр. 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

 

5.2 

Отечественная поэзия 

первой половины XX 

века. Стихотворенияна 

тему мечты и 

реальности(два-трипо 

выбору).Например, 

стихотворения А. А. 

Блока,Н.С.Гумилёва, 

М.И.Цветаевойи др. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

5.3 

В. В. Маяковский. 

Стихотворения (одно 

повыбору).Например, 

«Необычайное 

приключение,бывшее 

сВладимиром 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

Библиотека ЦОК 

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


 

 Маяковскимлетомна 

даче», «Хорошее 

отношение к 

лошадям» и др. 

    

 

 

 

5.4 

М.А. Шолохов. 

«Донскиерассказы» 

(один по 

выбору).Например, 

«Родинка»,«Чужая 

кровь»идр. 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

5.5 

А. П. Платонов. 

Рассказы (один по 

выбору).Например, 

«Юшка», 

«Неизвестныйцветок» 

и др. 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 7 
 

Раздел6.ЛитературавторойполовиныXXвека 

 

 

 

6.1 

В. М. Шукшин. 

Рассказы (один по 

выбору).Например, 

«Чудик», «Стенька 

Разин»,«Критики»и 

др. 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

 

 

6.2 

Стихотворения 

отечественныхпоэтов 

XX—XXI веков. (не 

менее четырёх 

стихотворений двух 

поэтов): например, 

стихотворения М. И. 

Цветаевой, Е. А. 

Евтушенко, Б. А. 

Ахмадулиной, Ю. Д. 

Левитанскогоидр. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

 

 

6.3 

Произведения 

отечественных 

прозаиков второй 

половины XX — 

начала XXI века. (не 

менеедвух).Например, 

произведения Ф. А. 

Абрамова, В. П. 

Астафьева, В. И. 

Белова, Ф. А. 

Искандераидр. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

6.4 

Тема 

взаимоотношения 

поколений, 

 

2 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

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


 

 становления человека, 

выбораимжизненного 

пути. (не менее двух 

произведений 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

писателей).Например, 

Л. Л. Волкова «Всем 

выйти из кадра», Т. В. 

Михеева. «Лёгкие 

горы», У. Старк 

«Умеешьлиты 

свистеть,Йоханна?»и 

др. 

    

Итогопоразделу 7 
 

Раздел7.Зарубежнаялитература 

 

 

 

7.1 

М.деСервантес 

Сааведра.Роман 

«Хитроумныйидальго 

Дон Кихот 

Ламанчский» (главы 

повыбору). 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

 

 

 

7.2 

Зарубежная 

новеллистика. (одно- 

два произведения по 

выбору).Например,П. 

Мериме.«Маттео 

Фальконе»; О. Генри. 

«Дарыволхвов», 

«Последнийлист». 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

 

7.3 

А.деСентЭкзюпери. 

Повесть-сказка 

«Маленькийпринц» 

 

3 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу 7 
 

Развитиеречи 5 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

Внеклассноечтение 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

Итоговыеконтрольныеработы 2 2 0 
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
68 2 0 

 

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


8КЛАСС 

№ 

п/ 

п 

 

Наименованиеразделов 

и тем программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег 

о 

Контрольны 

е работы 

Практически 

е работы 

Раздел1.Древнерусскаялитература 

 

 

 

1.1 

Житийная литература 

хх(однопроизведениепо 

выбору). Например, 

«Житие Сергия 

Радонежского», «Житие 

протопопаАввакума,им 

самимнаписанное»]] 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196b

e 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел2.ЛитератураXVIIIвека 

 

2.1 
Д.И.Фонвизин. Комедия 

«Недоросль» 

 

3 
 

0 
 

0 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196b

e 

Итогопоразделу 3 
 

Раздел3.ЛитературапервойполовиныXIXвека 

 

 

 

 

 

3.1 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения(неменее 

двух). Например, «К 

Чаадаеву»,«Анчар»идр. 

«Маленькие трагедии» 

(однапьесаповыбору). 

Например,«Моцарт и 

Сальери», «Каменный 

гость». Роман 

«Капитанскаядочка» 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196b

e 

 

 

 

 

3.2 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения(неменее 

двух).Например, «Я не 

хочу,чтобсветузнал…», 

«Из-под таинственной, 

холоднойполумаски…», 

«Нищий»идр.Поэма 

«Мцыри» 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196b

e 

 

3.3 

Н.В.Гоголь.Повесть 

«Шинель»,Комедия 

«Ревизор» 

 

6 
 

0 
 

0 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196b

e 

Итогопоразделу 19 
 

Раздел4.ЛитературавторойполовиныXIXвека 

 

4.1 

И.С.Тургенев.Повести 

(одна по выбору). 

Например,«Ася»,«Первая 

 

2 
 

0 
 

0 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196b

e 

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
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


 

 любовь»     

 

4.2 

Ф.М.Достоевский. 

«Бедные люди», «Белые 

ночи»(однопроизведение 

по выбору) 

 

2 
 

0 
 

0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196b

e 

 

 

4.3 

Л. Н. Толстой. Повести и 

рассказы (одно 

произведениеповыбору). 

Например, «Отрочество» 

(главы) 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196b

e 

Итогопоразделу 6 
 

Раздел5.ЛитературапервойполовиныXXвека 

 

 

 

 

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. 

Аверченкои др. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196b

e 

 

 

 

 

 

5.2 

Поэзияпервойполовины 

ХХ века (не менее трёх 

стихотворений на тему 

«Человек и 

эпоха».Например, 

стихотворения В. В. 

Маяковского, М. И. 

Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама,Б.Л. 

Пастернакаидр. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196b

e 

 

5.3 

М.А.Булгаков(одна повесть 

по выбору). Например, 

«Собачье сердце» и др. 

 

3 
 

0 
 

0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196b

e 

Итогопоразделу 6 
 

Раздел6.ЛитературавторойполовиныXXвека 

 

 

6.1 

А.Т.Твардовский.Поэма 

«ВасилийТёркин»(главы 

«Переправа»,«Гармонь», 

«Двасолдата», 

«Поединок»идр.) 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

0 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196b

e 

 

6.2 
А.Н.Толстой.Рассказ 

«Русскийхарактер» 

 

1 
 

0 
 

0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196b 

e 

 

6.3 
М.А.Шолохов.Рассказ 

«Судьбачеловека» 

 

2 
 

0 
 

0 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196b

e 

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
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


 

 

6.4 
А. И. Солженицын. 

Рассказ«Матрёниндвор» 

 

2 
 

0 
 

0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196b

e 

 

 

 

 

 

6.5 

Произведения 

отечественныхпрозаиков 

второй половины XX— 

XXI века (не менее 

двух).Например, 

произведения Е. И. 

Носова, А. Н. и Б. Н. 

Стругацких, В. Ф. 

Тендрякова, Б. П. 

Екимоваидр. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196b

e 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.6 

Произведения 

отечественных и 

зарубежных прозаиков 

второй половины XX— 

XXIвека(неменеедвух 

произведений на тему 

«Человеквситуации 

нравственного 

выбора»).Например, 

произведения В. П. 

Астафьева, Ю. В. 

Бондарева, Н. С. 

Дашевской, Дж. 

Сэлинджера,К.Патерсон, 

Б.Кауфмани др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196b

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.7 

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.Кушнераидр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196b

e 

Итогопоразделу 13 
 

Раздел7.Зарубежнаялитература 

 

7.1 

У.Шекспир.Сонеты 

(один-дваповыбору). 

Например, № 66 

 

3 
 

0 
 

0 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196b

e 

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


 

 «Измучась всем, я 

умеретьхочу…»,№130 

«Её глаза на звёзды не 

похожи…»идр.Трагедия 

«РомеоиДжульетта» 

(фрагментыповыбору). 

    

 
7.2 

Ж.Б.Мольер.Комедия 

«Мещанин во 

дворянстве»(фрагменты 

по выбору) 

 
2 

 
0 

 
0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196b

e 

Итогопоразделу 5 
 

 

Развитиеречи 
 

5 
 

0 
 

0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196b

e 

 

Внеклассноечтение 
 

2 
 

0 
 

0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196b

e 

 

Итоговыеконтрольныеработы 
 

2 
 

2 
 

0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196b 

e 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 

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


9КЛАСС 

№ 

п/ 

п 

 

Наименованиеразделов 

и тем программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег 

о 

Контрольны 

е работы 

Практически 

е работы 

Раздел1.Древнерусскаялитература 

 

1.1 
 

«СловоополкуИгореве» 
 

3 
 

0 
 

0 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b72

0 

Итогопоразделу 3 
 

Раздел2.ЛитератураXVIIIвека 

 

 

 

 

2.1 

М. В. Ломоносов. «Одана 

день восшествия на 

Всероссийский престол 

Ея Величества 

Государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» и 

другиестихотворения(по 

выбору) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b72

0 

 

 

2.2 

Г. Р. Державин. 

Стихотворения(двапо 

выбору).Например, 

«Властителямисудиям», 

«Памятник»идр. 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b72

0 

 

2.3 
Н.М.Карамзин.Повесть 

«БеднаяЛиза» 

 

2 
 

0 
 

0 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b72

0 

Итогопоразделу 6 
 

Раздел3.ЛитературапервойполовиныXIXвека 

 

 

 

3.1 

В. А. Жуковский. 

Баллады,элегии.(одна- 

две по выбору). 

Например,«Светлана», 

«Невыразимое»,«Море» 

и др. 

 

 

 

3 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b72

0 

 

3.2 
А.С.Грибоедов.Комедия 

«Гореотума» 

 

8 
 

0 
 

0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b72

0 

 

 

 

3.3 

Поэзия пушкинской 

эпохи.К.Н.Батюшков, А. 

А. Дельвиг, 

Н.М.Языков, Е. А. 

Баратынский(неменее 

трёх стихотворений по 

выбору) 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b72

0 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения.Например 

, «Бесы», «Брожу ли я 

вдольулицшумных…», 

«…Вновьяпосетил…», 

«ИзПиндемонти»,«К 

морю», «К***» («Я 

помню чудное 

мгновенье…»), 

«Мадонна»,«Осень» 

(отрывок), 

«Отцыпустынники и 

жёнынепорочны…», 

«Пора, мой друг, пора! 

Покоясердцепросит…», 

«Поэт»,«Пророк», 

«Свободы сеятель 

пустынный…»,«Элегия» 

(«Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Я вас 

любил:любовьещё,быть 

может…», «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…» и др. 

Поэма «Медный 

всадник».Романвстихах 

«ЕвгенийОнегин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b72

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения.Например 

, «Выхожу один я на 

дорогу…», «Дума», «И 

скучно и грустно», «Как 

часто, пёстрою толпою 

окружён…», «Молитва» 

(«Я,МатерьБожия,ныне 

смолитвою…»),«Нет,не 

тебя так пылко я 

люблю…», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», 

«Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой 

кинжал…»),«Пророк», 

«Родина», «Смерть 

Поэта», «Сон» («В 

полдневныйжарвдолине 

Дагестана…»), «Я жить 

хочу, хочу печали…» и 

др. Роман«Герой нашего 

времени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b72

0 

3.6 
Н.В.Гоголь.Поэма 

«Мёртвыедуши» 
8 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b72 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720


 

     0 

 

 

 

 

 

 

3.7 

Отечественная проза 

первойполовиныXIXв. 

(одно произведение по 

выбору).Например, 

«Лафертовская 

маковница» Антония 

Погорельского, «Часы и 

зеркало» А. А. 

Бестужева-Марлинского, 

«Ктовиноват?»(главыпо 

выбору) А. И. Герцена и 

др. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b72

0 

Итогопоразделу 49 
 

Раздел4.Зарубежнаялитература 

 

4.1 

Данте. «Божественная 

комедия»(неменеедвух 

фрагментовповыбору) 

 

2 
 

0 
 

0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b72 

0 

 

4.2 

У.Шекспир.Трагедия 

«Гамлет»(фрагментыпо 

выбору) 

 

2 
 

0 
 

0 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b72

0 

 

4.3 

И.В.Гёте.Трагедия 

«Фауст»(неменеедвух 

фрагментовповыбору). 

 

2 
 

1 
 

0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b72

0 

 

 

 

 

 

4.4 

Дж. Г. Байрон. 

Стихотворения(однопо 

выбору). Например, 

«Душа моя мрачна. 

Скорей,певец,скорей!..», 

«ПрощаниеНаполеона»и 

др. Поэма 

«ПаломничествоЧайльд- 

Гарольда» (не менее 

одного фрагмент по 

выбору) 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b72

0 

 

 

 

4.5 

Зарубежная проза первой 

половины XIX в. (одно 

произведениеповыбору). 

Например, произведения 

Э. Т. А. Гофмана, В. 

Гюго,В.Скоттаидр. 

 

 

 

3 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b72

0 

Итогопоразделу 11 
 

 

Развитиеречи 
 

11 
 

0 
 

0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b72

0 

 

Внеклассноечтение 
 

4 
 

0 
 

0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b72 

0 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720


 

 

Контрольныеработы 
 

4 
 

4 
 

0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b72

0 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
102 4 0 

 

21. Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) 

язык». 

 Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» 

(предметная область «Родной язык и родная литература») (далеесоответственно 

– программа по родному (русскому) языку, родной (русский) язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по родному (русскому) языку. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по родному (русскому) языку на уровне основного 

общего образования подготовлена на основе ФГОС ООО, Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р (далее – Концепция преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации), а также федеральной рабочейпрограммы 

воспитания с учётом проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общегообразования. 

 Программа по родному (русскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей 

программы по учебному предмету. 

Программа по родному (русскому) языку позволит учителю: 

реализоватьвпроцессепреподаванияродного(русского)языка 

современные подходы к достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС 

ООО, федеральной рабочей программой воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного класса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

особенностей преподавания родного (русского) языка на уровне основного 

общего образования. 

 Содержание программы по родному (русскому) языку 

обеспечивает достижение результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в части требований, заданныхФГОС 

ООО к предметной области «Родной язык и родная литература». 

Программапородному(русскому)языкуориентировананасопровождениеи 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720


поддержку русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и 

литература». Цели программы по родному (русскому) языку в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию 

характером учебного предмета, а также особенностями функционирования 

русского языка в регионах Российской Федерации. 

 Программа по родному (русскому) языку направлена на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка, 

национальной культуры и самореализации в ней. 

В содержании программы по родному (русскому) языку 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение к вопросам 

реализации языковой системы вречи‚внешней стороне существования языка:к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа по родному (русскому) языку отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность. 

 Целями изучения родного (русского) языка на уровне основного 

общего образования являются: 

воспитание гражданина и патриота, формирование российской 

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, развитие представлений о родном русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа, осознание национального 

своеобразия русского языка, формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре, 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного 

языка, воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России, овладение культурой межнационального общения; 

расширение знаний о национальной специфике русского языка и 

языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально- 

культурным компонентом значения, о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения, об основных нормах русского литературного языка, о 

национальных особенностях русского речевого этикета; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся, развитие готовности и способности 

к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

совершенствованиепознавательныхиинтеллектуальныхумений 



распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; 

совершенствование текстовой деятельности, развитие умений 

функциональнойграмотностиосуществлятьинформационныйпоиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, понимать и использоватьтексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика идругое); 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по родному (русскому) языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 В соответствии с ФГОС ООО родной (русский) язык входит в 

предметную область «Родной язык и родная литература» и является 

обязательным для изучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (русского) 

языка, – 238 часов:в 5 классе –68 часов (2 часа внеделю), в 6 классе –68 часов (2 

часа в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час 

в неделю), в 9 классе – 34 (1 час в неделю). 

Содержание программы по родному (русскому) языку соответствует 

ФГОСООО,опираетсянасодержание,представленноевпредметнойобласти 

«Русский язык и литература», имеет преимущественно практико- 

ориентированный характер. 

В программе по родному (русскому) языку выделяются следующиеблоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, 

изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

культуры народа, национально-культурную специфику русского языка, 

обеспечитовладениенормамирусского речевогоэтикета вобщении,выявление 

общего и специфического в языках и культурах русского народа и других 

народов Российской Федерации и мира, овладение культурой 

межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у 

обучающихся ответственного и осознанного отношения к использованию 

русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры, 

практическое овладение культурой речи: навыками сознательного 

использования норм русского литературного языка в устной и письменной 

форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, 

богатства и выразительности, понимание вариантов норм, развитиепотребности 

обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание,направленноенасовершенствованиевидовречевойдеятельностив 



их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых 

умений и навыков использования языка в жизненно важных для обучающихся 

ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра,выбирать 

стратегии коммуникации, понимать, анализировать и создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 Содержаниеобученияв5классе. 

 Языки культура. 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка 

в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное 

отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 

культурного человека. Русский язык – язык русской художественной 

литературы. 

Краткаяисториярусскойписьменности.Созданиеславянскогоалфавита. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, 

народные танцы и тому подобное), слова с национально-культурным 

компонентом значения, народно-поэтические символы, народно-поэтические 

эпитеты, прецедентные имена в русских народных и литературных сказках, 

народных песнях, былинах, художественной литературе. Слова с суффиксами 

субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно- 

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке, 

сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке, сорока – о болтливой женщине и 

тому подобное). 

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок, источники, значение и употребление всовременныхситуацияхречевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные, 

краткиесведенияпоихэтимологии.Имена,которыенеявляютсяисконно 



русскими,новоспринимаютсякактаковые.Имена,входящиевсоставпословиц и 

поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестныестаринныерусскиегорода.Происхождениеихназваний. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

 Культураречи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

Стилистические варианты лексической нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи. Типичные примеры 

нарушения лексической нормы, связанные с употреблением имён 

существительных, прилагательных, глаголов в современном русском 

литературном языке. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Род заимствованных несклоняемых имён существительных, родсложных 

существительных, род имён собственных (географических названий). Формы 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями 

-а(-я), -ы(-и)‚ различающиеся по смыслу. Литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История 

этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в 

качестве обращений собственныхимён, названий людей по степени родства, по 

положению в обществе, по профессии, должности, по возрасту и полу. 

Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. 

 Речь.Речеваядеятельность.Текст. 

Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), 

способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. 

Текст.Композиционныеформыописания,повествования,рассуждения. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 



Просьба,извинениекакжанрыразговорнойречи. 

Официально-деловойстиль.Объявление(устноеиписьменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистическийстиль.Устноевыступление.Девиз,слоган. 

Языкхудожественнойлитературы.Литературнаясказка. 

Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и так далее). 

 Содержаниеобученияв6классе. 

 Языки культура. 

Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть 

народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названияхпредметов 

быта, значениях слов, понятиях, несвойственных литературному языку и 

несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного 

уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и другое Использование 

диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 

заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, 

быта, исторических событий, культуры и тому подобное 

 Культураречи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом 

речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные). 

Нормы и варианты нормы произношения заимствованных слов, 

отдельных грамматических форм, нормы ударения в отдельных формах: 

ударение в форме родительного падежа множественного числа 

существительных, ударение в кратких формах прилагательных, подвижное 

ударение в глаголах, ударение в формах глагола прошедшего времени,ударение 

в возвратныхглаголахв формахпрошедшего времени мужского рода, 



ударениевформахглаголовIIспряженияна-ить. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистическиеособенности употребленияантонимов.Лексическиеомонимыи 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 

антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях исправочниках. 

Склонение русских и иностранных имён и фамилий, названий географических 

объектов, именительный падеж множественного числа существительных на -а/-

я и -ы/-и, родительный падеж множественного числа существительных 

мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов, 

родительный падеж множественного числа существительных женского рода на 

-ня, творительный падеж множественного числа существительных 3-го 

склонении, родительный падеж единственного числа существительных 

мужского рода. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорныепадежные 

формы имён существительных. Нормативные и ненормативные формы имён 

существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной 

степени, в краткой форме, местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета. Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 

общения, похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия‚ утешения. 

 Речь.Речеваядеятельность.Текст. 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно описание, 

пояснение. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научный 

стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 

устногоответа. Различныевидыответов:ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ- 

добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в 

разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная 

презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 

презентации слушателям. 



Публицистическийстиль.Устноевыступление. 

 Содержаниеобученияв7классе. 

 Языки культура. 

Развитие языка как объективный процесс. Связь исторического развития 

языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально- 

политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, 

влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. 

Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 

обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых 

реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке 

синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом 

слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте. 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. 

 Культураречи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в глаголах, полных причастиях‚ кратких формах 

страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. 

Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами. 

Основные и допустимые варианты акцентологической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и 

употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях исправочниках. 

Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного 

числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 

1-го лица настоящего и будущего времени глаголов: очутиться, победить, 

убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. 

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь 

– машешь, обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать,облагораживать).Вариантыграмматическойнормы:литературные и 

разговорные падежные формы причастий, типичные ошибки употребления 

деепричастий‚ наречий. 

Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление 

грубыхслов,выражений,фраз.Исключениекатегоричностивразговоре. 



Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

 Речь.Речеваядеятельность.Текст. 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала. 

Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Разговорнаяречь.Спор,видыспора.Корректныеприёмыведенияспора. 

Дискуссия. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного 

объявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая 

информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в 

художественных текстах. Притча. 

 Содержаниеобученияв8классе. 

 Языки культура. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно, 

русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Рольстарославянизмоввразвитиирусскоголитературногоязыкаиих 

приметы. Стилистическинейтральные, книжные, устаревшиестарославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике, в 

том числе в дисплейных текстах. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Специфика приветствий 

у русских и других народов. 

 Культураречи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих, безударный [о] в словах 

иноязычного происхождения, произношение парных по твёрдости-мягкости 

согласных перед е в словах иноязычного происхождения, произношение 

безударного [а] после ж и ш, произношение сочетания чн и чт, произношение 

женских отчеств на -ична, -инична, произношение твёрдого [н] перед мягкими 

[ф’] и [в’], произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Основные 

лексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Терминология 

иточностьречи.Нормыупотреблениятерминоввнаучномстилеречи. 



Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы. Отражение вариантов грамматической 

нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Варианты 

грамматической нормы согласования сказуемого с подлежащим. Типичные 

грамматические ошибки в согласовании и управлении. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в средствах массовой информации (далее - СМИ): 

изменение обращений‚ использования собственных имён. Этикетные речевые 

тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул. 

 Речь.Речеваядеятельность.Текст. 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Основные способы и средства получения и переработки информации. 

Структурааргументации:тезис,аргумент.Способыаргументации. 

Правилаэффективнойаргументации. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

Разговорнаяречь.Самохарактеристика,самопрезентация,поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в 

учебно-научной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в 

том числе электронного), страницы дневника. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

 Языки культура. 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и тому подобное. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессахв 

современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка: активизация процесса 

заимствования иноязычныхслов, «неологический бум» – рождение новыхслов, 

изменениезначенийипереосмыслениеимеющихсявязыкеслов,их 



стилистическаяпереоценка,созданиеновойфразеологии. 

 Культураречи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка (обобщение). Активные процессы в области произношения и ударения. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 

словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка (обобщение). Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современныхсловарях. Словарные пометы. Основные грамматические 

нормы современного русского литературного языка (обобщение). Отражение 

вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном управлении. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью, типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 Речь.Речеваядеятельность.Текст. 

РусскийязыквИнтернете.Правилаинформационнойбезопасностипри 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Разговорнаяречь.Анекдот,шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловоеписьмо, его структурные элементыи 

языковые особенности. 

Учебно-научныйстиль.Доклад,сообщение.Речьоппонентаназащите 

проекта. 

Публицистическийстиль.Проблемныйочерк. 

Языкхудожественнойлитературы.Диалогичностьвхудожественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 Примерныетемыпроектныхиисследовательскихработ. 

Просторкакоднаизглавныхценностейврусскойязыковойкартине 

мира. 

Образчеловекавязыке:слова-концепты«дух»и«душа». Из 

этимологии фразеологизмов. 

Изисториирусскихимён. 



Русскиепословицыипоговоркиогостеприимстве ихлебосольстве. О 

происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах. Словарь одного 

слова. Словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта. 

Календарьпословиц о временахгода; карта «Интересные названия 

городов моего края (России)». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие «время» в 

русском языке. 

Мыживёмвмирезнаков. 

Рольиуместностьзаимствованийвсовременномрусскомязыке. Понимаем 

ли мы язык Пушкина? 

Этимологияобозначенийимёнчислительныхврусскомязыке. 

Футбольный сленг в русском языке. Компьютерный сленг в русском 

языке. Названия денежных единиц в русском языке. Интернет-сленг. 

Этикетныеформыобращения.Какбытьвежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? Как назвать 

новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. Искусство 

комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского 

языков). 

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. Анализ типов 

заголовков в современных средствах массовой информации, видов интервью в 

современных средствах массовой информации. 

Сетевой знак @ в разныхязыках. Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизыислоганылюбимыхспортивныхкоманд.Синонимическийряд: 

врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что общего и в чём 

различие. 

Языки юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. Подготовка 

сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка 

личной странички для школьного портала и другое. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть 

убедительным в споре», «Успешное резюме», «Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях» и другое. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку на уровне основного общего образования. 

 Изучение родного (русского) языка на уровне основного общего 

образования направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

 Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпородному 



(русскому) языку на уровне основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) 

языку для основного общего образования отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение 

опыта деятельности на её основе и в процессе реализацииосновных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление обосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурноми 

многоконфессиональном обществе, формируемое, в том числе на основе 

примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(помощьлюдям, 

нуждающимсявней;волонтёрство); 

2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Родной (русский) язык»; 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – 

России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

в том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 



3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

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

также поведение и поступки другихлюдей с позиции нравственныхи правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоего и 

других народов; 

пониманиеэмоциональноговоздействияискусства; 

осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта; 

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 навыки безопасного 

поведения в Интернет-среде в процессе языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке; 

сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправана 



ошибкуитакогожеправадругогочеловека; 

6) трудовоговоспитания: 

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 практическомуизучениюпрофессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностьюфилологов, журналистов, писателей; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знанийизобластисоциальныхиестественных 

наукдлярешения задачвобластиокружающейсреды,планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, втом 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловиях 

взаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

закономерностяхразвитияязыка; 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия 



9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональнойдеятельности, атакжеврамкахсоциальноговзаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных 

знаний и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои 

действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияи 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

 В результате изучения родного (русского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимого 



анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах, 

данныхинаблюдениях, предлагать критериидля выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельновыделенных 

критериев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным 

и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событий иих 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 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 с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 



выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации 

и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями 

в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения, выражать себя (свою точку 

зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом целипрезентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальной 



работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и 

выполнять действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы, обобщать мнения 

нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределятьзадачимеждучленамикоманды, участвоватьвгрупповыхформах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

 Уобучающегосябудутсформированы умениясамоорганизации 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть), 

выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственн

ыхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективывходеегореализации; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебной 

задачи,иадаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать 

оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учётомцелейиусловийобщения;оцениватьсоответствиерезультатацелии 



условиямобщения. 

 У обучающегося будут сформированы умения эмоционального 

интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию, регулировать 

способ выражения собственных эмоций. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияприниматьсебя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению, признавать своё 

и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая,проявлятьоткрытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 Предметные результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку. 

 Предметные результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку к концу обучения в 5 классе. 

Языки культура: 

характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире, в жизни человека, осознавать важность 

бережного отношения к родному языку; 

приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны (в рамках изученного); 

распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с 

национально-культурным компонентом, характеризовать особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и в произведениях художественной литературы; 

распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, 

специфическим оценочно-характеризующим значением (в рамках изученного), 

понимать и объяснять национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, 

обладающих традиционной метафорической образностью; правильно 

употреблять их; 

распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и 

литературныхсказок; пословицы и поговорки, объяснять ихзначения (в рамках 

изученного), правильно употреблять их в речи; 

иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и 

заимствованных (в рамках изученного), именах, входящих в состав пословиц и 

поговорок и имеющих в силу этого определённую стилистическую окраску; 

понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных 

русских городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 



использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари 

синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений, учебные 

этимологические словари, грамматические словари и справочники, 

орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные). 

Культураречи: 

иметь общее представление о современном русском литературном языке; 

иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

иметь общее представление о роли А.С. Пушкина в развитии 

современногорусскоголитературногоязыка(врамкахизученного); 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, 

употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы (в рамках изученного); 

различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного), соблюдать нормы 

ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного), анализировать 

смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 

употреблять омографы в письменной речи; 

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в 

рамках изученного), употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением и правилами лексической сочетаемости; употреблять имена 

существительные, прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм 

современного русского языка; 

различать типичные речевые ошибки, выявлять и исправлять речевые 

ошибки в устной речи, различать типичные ошибки, связанные с нарушением 

грамматической нормы, выявлять и исправлять грамматические ошибки в 

устной и письменной речи; 

соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации, современные формулы обращения к 

незнакомому человеку, соблюдать принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета, соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач, владеть элементами интонации, выразительно читать тексты, уместно 

использоватькоммуникативныестратегииитактикиустногообщения(просьба, 

принесениеизвинений),инициироватьдиалогиподдерживатьего,сохранять 



инициативувдиалоге,завершатьдиалог; 

анализироватьисоздавать(втомчислесиспользованиемобразца) тексты 

разных функционально-смысловых типов речи, составлять планы разныхвидов, 

план устного ответа на уроке, план прочитанного текста; 

создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом речевой 

ситуации; 

распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, 

слоган); 

анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные 

тексты или ихфрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, былины, 

пословицы, загадки); 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы, сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности,оформлятьрезультатыпроекта(исследования),представлятьихв 

устной форме. 

 Предметные результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку к концу обучения в 6 классе. 

Языки культура: 

понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с историей 

общества, приводить примеры исторических изменений значений и форм слов 

(в рамках изученного); 

иметь представление об истории русского литературного языка, 

характеризовать роль старославянского языка в становлении современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 

выявлять и характеризовать различия между литературным языком и 

диалектами, распознавать диалектизмы, объяснять национально-культурное 

своеобразие диалектизмов (в рамках изученного); 

устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в 

современном русском языке, выявлять причины лексических заимствований, 

характеризовать процессы заимствования иноязычных слов как результат 

взаимодействия национальных культур, приводить примеры, характеризовать 

особенности освоения иноязычной лексики, целесообразно употреблять 

иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

характеризовать причины пополнения лексического состава языка, 

определять значения современных неологизмов (в рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом (с помощью фразеологического 

словаря), знать (в рамках изученного) историю происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместно употреблять их; 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, 

фразеологическиесловари,словарииностранныхслов;словарисинонимов, 



антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари и 

справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том 

числе мультимедийные). 

Культураречи: 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного), 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической 

нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления 

синонимов, антонимов, омонимов; 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, 

местоимения, порядковые и количественные числительные в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в 

устной и письменной речи; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь (в рамках изученного), 

корректировать свою речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру 

общения, использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета, этикетные формулы начала и конца 

общения, похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия, утешения и так 

далее; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач, выбирать и использовать различные виды чтения в соответствии с его 

целью, владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации, использовать информацию 

словарных статей энциклопедического и лингвистических словарей для 

решения учебных задач; 

анализировать и создавать тексты описательного типа (определение 

понятия, пояснение, собственно описание); 

уместноиспользоватьжанрыразговорнойречи(рассказособытии, 

«бывальщины»идругое)вситуацияхнеформальногообщения; 



анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные виды 

ответов на уроке) в письменной и устной форме; 

использовать при создании устного научного сообщения языковые 

средства, способствующие его композиционному оформлению; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности,оформлятьрезультатыпроекта(исследования),представлятьихв 

устной форме. 

 Предметные результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку к концу обучения в 7 классе. 

Языки культура: 

характеризовать внешние причины исторических изменений в русском 

языке (в рамках изученного), приводить примеры, распознавать и 

характеризовать устаревшую лексику с национально-культурным компонентом 

значения (историзмы, архаизмы), понимать особенности её употребления в 

текстах; 

характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между 

активным и пассивным запасом, приводить примеры актуализации устаревшей 

лексики в современных контекстах; 

характеризовать лингвистические и нелингвистические причины 

лексических заимствований, определять значения лексических заимствований 

последних десятилетий, целесообразно употреблять иноязычные слова; 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, 

фразеологические словари, словари иностранных слов, словари синонимов, 

антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари и 

справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том 

числе мультимедийные). 

Культураречи: 

соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, 

наречиях, всловоформахс непроизводными предлогами (врамкахизученного), 

различатьосновныеидопустимыенормативныевариантыпостановки ударения в 

глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, в словоформах с 

непроизводными предлогами; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления 

паронимов; 

анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках 

изученного), корректировать устную и письменную речь с учётом её 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических, 

грамматических и стилистических норм; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 



использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национальногорусскогоречевогоэтикета(запретнаупотреблениегрубыхслов, 

выражений, фраз, исключение категоричности в разговоре и так далее), 

соблюдать нормы русского невербального этикета; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач, владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации, использовать информацию 

словарных статей энциклопедического и лингвистических словарей для 

решения учебных задач; 

характеризовать традиции русского речевого общения, уместно 

использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

анализировать логико-смысловую структуру текста, распознавать виды 

абзацев, распознавать и анализировать разные типы заголовков текста, 

использовать различные типы заголовков при создании собственных текстов; 

анализировать и создавать тексты рекламного типа, текст в жанре 

путевых заметок, анализировать художественный текст с использованием его 

сильных позиций; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности,оформлятьрезультатыпроекта(исследования),представлятьихв 

устной и письменной форме; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

 Предметные результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку к концу обучения в 8 классе. 

Языки культура: 

иметь представление об истории развития лексического состава русского 

языка, характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения 

(в рамках изученного с использованием словарей); 

представлять роль старославянского языка в развитии русского 

литературного языка, характеризовать особенности употребления 

старославянизмов в современном русском языке (в рамках изученного с 

использованием словарей); 

характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из 

славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние 

иболеепоздние)(врамкахизученногосиспользованиемсловарей),сфере 



функционирования; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий 

и особенности их употребления в разговорной речи, современной 

публицистике, в том числе в дисплейных текстах, оценивать целесообразность 

их употребления, целесообразно употреблять иноязычные слова; 

иметь представление об исторических особенностях русского речевого 

этикета (обращение), характеризовать основные особенности современного 

русского речевого этикета; 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений,словарисинонимов,антонимов,учебныеэтимологическиесловари, 

грамматические словари и справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культураречи: 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, 

употреблять слова с учётом произносительных и стилистических вариантов 

современной орфоэпической нормы; 

иметь представление об активных процессах современного русского 

языка в области произношения и ударения (в рамках изученного); 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления 

синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в 

публицистических и художественных текстах (в рамках изученного); 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужуюи собственнуюречь, корректироватьречьс учётом её 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском 

языке, редактировать предложения с целью исправления синтаксических 

грамматических ошибок; 

характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в 

рамкахизученного), использоватьприёмы, помогающие противостоятьречевой 

агрессии, соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру 

общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач, владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанноготекста,основнымиспособамиисредствамиполучения, 



переработкиипреобразованияинформации;использоватьграфики,диаграммы, 

план, схемы для представления информации; 

использовать основные способы и правила эффективной аргументации в 

процессе учебно-научного общения, стандартные обороты речи и знаниеправил 

корректной дискуссии; участвовать в дискуссии; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности письмакак 

жанра публицистического стиля речи, создавать сочинение в жанре письма (в 

том числе электронного); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности, оформлятьрезультатыпроекта(исследования), представлятьихв 

устной и письменной форме; 

строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять 

рецензию на реферат, на проектную работу одноклассника, доклад, принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

 Предметные результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку к концу обучения в 9 классе. 

Языки культура: 

понимать и истолковывать значения русских слов с национально- 

культурным компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в 

речи, иметь представление о русской языковой картине мира, приводить 

примеры национального своеобразия, богатства, выразительности родного 

русского языка, анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; 

иметь представление о ключевых словах русской культуры, текстах с 

точки зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамках 

изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом, анализировать историю 

происхождения фразеологических оборотов, уместно употреблять их, 

распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного), 

правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в 

русском языке (в рамках изученного), иметь представление об основных 

активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры в рамках изученного); 

иметь представление об особенностях новых иноязычных заимствований 

всовременномрусскомязыке,определятьзначениялексическихзаимствований 

последних десятилетий; 

характеризоватьсловообразовательныенеологизмыпосфере 



употребления и стилистической окраске, целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

объяснять причины изменения лексических значений слов и их 

стилистической окраски в современном русском языке (на конкретных 

примерах); 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений,словарисинонимов,антонимов,учебныеэтимологическиесловари, 

грамматические словари и справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культураречи: 

понимать и характеризовать активные процессы в области произношения 

иударения(врамкахизученного), способыфиксациипроизносительныхнорм в 

современных орфоэпических словарях; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, 

соблюдать нормы произношения и ударения в отдельных грамматических 

формахсамостоятельныхчастей речи (врамкахизученного), употреблятьслова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости (в рамках изученного); распознавать 

частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного 

языка: предложно-падежное управление, построение простых предложений‚ 

сложных предложений разных видов, предложений с косвенной речью; 

распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном 

управлении, построении простых предложений‚ сложных предложений разных 

видов, предложений с косвенной речью; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм 

современного русского литературного языка чужую и собственную речь, 

корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам и вариантам 

норм современного литературного языка; 

использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и 

устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета, соблюдать нормы русского 

этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным,изучающим,поисковым)учебно-научных,художественных, 



публицистических текстов различных функционально-смысловых типов, в том 

числе сочетающих разные форматы представления информации (инфографика, 

диаграмма, дисплейный текст и другое); 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект), 

использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, 

шутки, уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях 

неформального общения; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности делового 

письма; 

создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на 

проектную работу одноклассника, принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные 

тексты; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров 

(проблемный очерк); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности, оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 

устной и письменной форме; 

22. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык». 

 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» (предметная область «Иностранные языки») (далее 

соответственно – программа по иностранному (английскому) языку, 

иностранный (английский) язык) включает пояснительную записку,содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по иностранному (английскому) языку на уровне 

основного общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОСООО, 

а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

 Программа по иностранному (английскому) языку разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы 

по учебному предмету, даёт представление о целях образования, развития и 

воспитания обучающихся на уровне основного общего образования средствами 

учебногопредмета,определяетобязательную(инвариантную)часть 



содержания программы по иностранному (английскому) языку. Программа по 

иностранному (английскому) языку устанавливает 

распределениеобязательногопредметногосодержания 

погодамобучения,последовательность их изучения с учётом особенностей 

структуры иностранного (английского) языка, межпредметных связей 

иностранного (английского) языка ссодержанием учебных предметов, 

изучаемых на уровне основного общего образования, с учётом 

возрастныхособенностей обучающихся. Впрограмме по иностранному 

(английскому) языку для основного общего образования предусмотрено 

развитие речевых умений и языковыхнавыков, представленных в федеральной 

рабочей программе по иностранному (английскому) языку начального общего 

образования, что обеспечивает преемственность между уровнями общего 

образования. 

 Изучение иностранного (английского) языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли 

иностранного языка как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует общему речевому развитию обучающихся, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. 

 Построение программы по иностранному (английскому) языку 

имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В 

каждом классе даются новые элементы содержания и определяются новые 

требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.  

 Возрастание значимости владения иностранными языками 

приводит к переосмыслению целей и содержания обучения иностранному 

(английскому) языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, 

когнитивном и прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, 

метапредметных и предметных результатах обучения. Иностранные языки 

являются средством общения и самореализации и социальной адаптации, 

развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, 

развития национального самосознания. 

 Целью иноязычного образования является формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 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 ккультуре, 

традициям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 

5–9 классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторнаякомпетенция–развитиеуменийвыходитьизположения 

вусловияхдефицитаязыковыхсредствприполученииипередачеинформации. 

 Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного (английского) языка формируются компетенции: 

образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно- 

познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенция 

личностного самосовершенствования. 

 Основными подходами к обучению иностранному (английскому) 

языку признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный, что предполагает 

возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения 

планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основного 

общего образования, использования новых педагогических технологий 

(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и другие) и 

использования современных средств обучения. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского) языка, – 510 часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в неделю), в 6 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 

классе –102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 Требования к предметным результатам для основного общего 

образования констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения 

умением общаться на иностранном (английском) языке в разных формах(устно 

и письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет)на 

допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком), что позволит выпускникам 9 

классов использовать иностранный (английский) язык для продолжения 

образования на уровне среднего общего образования и для дальнейшего 

самообразования. 

 Содержаниеобученияв5классе. 

 Коммуникативныеумения. 



Формирование умения общаться в устной и письменной форме,используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Моясемья.Моидрузья.Семейныепраздники:деньрождения,Новыйгод. Внешность и 

характер человека (литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение, кино,спорт). 

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

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. 

Перепискасиностраннымисверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 

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 набазе 

умений, сформированных на уровне начального общего образования: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор (в том числе разговор по телефону), поздравлять с праздником и 

вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо 

соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения с использованием речевых 

ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до5репликсостороныкаждогособеседника. 

 Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречина базе 

умений, сформированных на уровне начального общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 



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

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование(сообщение); 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения с использованием ключевых слов, 

вопросов, плана и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания–5–6фраз. 

 Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятияи 

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 

пониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации с 

использованием и без использования иллюстраций. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

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

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1минуты. 

 Смысловоечтение. 

Развитие сформированных на уровне начального общего образования 

умений читать про себя и понимать учебные и несложные адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьосновнуютемуиглавныефакты(события)впрочитанномтексте, 



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). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–180–200слов. 

 Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречинабазеумений,сформированныхна 

уровне начального общего образования: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание короткихпоздравлений с праздниками (с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка. Объём сообщения – до 60 слов. 

 Языковыезнанияиумения. 

 Фонетическаясторонаречи. 

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

произнесение словс соблюдениемправильногоударения ифраз ссоблюдением 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. 

Объёмтекстадлячтениявслух–до90слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

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. 

 Лексическаясторонаречи. 

Распознавание 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 2–4 классах) и 

675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических 

единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or 

(teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful 

(wonderful), -ian/-an (Russian/American); 

образованиенаречийприпомощисуффикса -ly(recently); 

образование имён прилагательных, имён существительныхи наречий при 

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

 Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный 

вопросы в Present/Past/Future Simple Tense). 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения. 

 Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого 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 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, Нового года и других праздников), с 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(достопримечательностями, выдающимися людьми и другое), с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формированиеумений: 

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); 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники,традиции 

в проведении досуга и питании). 

 Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой дляпонимания 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 Содержаниеобученияв6классе. 

 Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме,используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

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

спорт). 

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

питание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе. Переписка с иностранными 

сверстниками. 



Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 

ПутешествияпоРоссииииностраннымстранам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода(села). 

Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

писатели, поэты, учёные. 

 Говорение. 

22.4.1.1.1.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 и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

22.4.1.1.2.Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

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

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование(сообщение); 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 



Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречи с 

использованием ключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или) иллюстраций, 

фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания–7–8фраз. 

 Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух 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 запрашиваемойинформации. 

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 

повседневногообщения,диалог(беседа),рассказ,сообщениеинформационного 

характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1,5минуты. 

 Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозировать 

содержание текста по заголовку (началу текста), игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать 

интернациональные слова в контексте. Чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает умения находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в 

томчислерассказ,сказка,отрывокизстатьинаучно-популярногохарактера, 



сообщение информационного характера, сообщение личного характера, 

объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–250–300слов. 

Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка. Объём письма – до 70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, иллюстраций. Объём письменного высказывания – до 70 слов. 

 Языковыезнанияиумения. 

 Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения ифраз 

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). 

Объёмтекстадлячтениявслух–до95слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

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. 

 Лексическаясторонаречи. 

Распознавание 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 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). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading); 

образованиеимён прилагательных припомощи суффиксов-al (typical),- 

ing(amazing),-less(useless),-ive(impressive). 

Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

 Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с 

союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзами for, 

since. 

Предложениясконструкциямиas…as,notso… 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. 

Модальныеглаголы и их эквиваленты(can/be able to,must/haveto,may, 

should, need). 

Слова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные 

(somebody, anybody; something, anything и другие) every и производные 

(everybody, everything и другие) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100–1000). 

 Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета 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 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), 

некоторыминациональнымисимволами,традициямипроведенияосновных 



национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других 

праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 

изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми 

выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами 

детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитиеумений: 

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); 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники,традиции 

в проведении досуга и питании), наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах). 

 Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. 

Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой дляпонимания 

основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 

 Содержаниеобученияв7классе. 

 Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме,используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники. 

Обязанностиподому. 

Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа). 

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

музей, спорт, музыка). 

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

питание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 



Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе, посещение школьной 

библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России 

и иностранным странам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода(села). 

Транспорт. 

Средствамассовойинформации(телевидение,журналы, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

учёные, писатели, поэты, спортсмены. 

 Говорение. 

22.5.1.1.1.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а 

именно умений вести: диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречи 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. 

22.5.1.1.2.Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

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; 

краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречи с 

использованием ключевыхе слов, планов, вопросов и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц. 

Объёммонологическоговысказывания–8–9фраз. 

 Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, не 

существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

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

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1,5минуты. 

 Смысловоечтение. 

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 

содержаниетекстапозаголовку(началутекста),последовательностьглавных 



фактов (событий), умение игнорировать незнакомые слова, несущественныедля 

понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание 

информации, представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты 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). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–до350слов. 

Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, 

составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка. Объём письма – до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы. Объём письменного высказывания – до 90 слов. 

 Языковыезнанияиумения. 

 Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения ифраз 

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, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационногохарактера,отрывокиз статьинаучно-популярного характера. 

Объёмтекстадлячтениявслух–до100слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

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. 

 Лексическаясторонаречи. 

Распознавание 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 устной речи и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 750 лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефикса un (unreality)и 

при помощи суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), - 

ous (famous), -y (busy); 

образованиеимёнприлагательныхинаречийприпомощипрефиксовin- 

/im-(informal,independently,impossible); 

словосложение: 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы. 

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы. 

 Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject).Условные предложения 

реального (Conditional 0, Conditional I) характера. 

Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future 

Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога (Present/Past 

Simple Passive). 



Предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге. Модальный 

глагол might. 

Наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000 

000). 

 Социокультурныезнанияиумения. 

Знаниеииспользованиеотдельныхсоциокультурныхэлементовречевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематическогосодержания(вситуацияхобщения,втомчисле«Вгороде», 

«Проведениедосуга»,«Вовремяпутешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 

тематического содержания (основные национальные праздники, традиции в 

питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников), с 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с 

доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков 

на английском языке. 

Развитиеумений: 

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

родственников и друзей на английском языке; 

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

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактерав 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники,традиции 

в проведении досуга и питании), наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

 Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и 

мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 



Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой дляпонимания 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 

 Содержаниеобученияв8классе. 

 Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме,используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа). 

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

музей, спорт, музыка). 

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

питание. Посещение врача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

иностранным странам. 

Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Климат,погода. 

Стихийныебедствия. 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

 Говорение. 

22.6.1.1.1.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 

пожеланияивежливореагироватьнапоздравление,выражатьблагодарность, 



вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречи 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. 

22.6.1.1.2.Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

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); 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста; 

составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречис 

использованием вопросов, ключевых слов, планов и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц. 

Объёммонологическоговысказывания–9–10фраз. 

 Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, 

использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученныеязыковыеявления,сразнойглубинойпроникновениявих 



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 аудирования, 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, 

запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 

в воспринимаемом на слух тексте. 

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

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до2минут. 

 Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разныхжанров 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. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумения: 

определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) 

(опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку 

(началу текста), определять логическую последовательность главных фактов, 

событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 

оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения 

с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно 

понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурногоанализаотдельныхчастейтекста,выборочногоперевода), 



устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из 

художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный 

рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объёмтекста(текстов)длячтения–350–500слов. 

Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнениеанкет иформуляров: сообщениеосебеосновных сведенийв 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактеравсоответствиис 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка. Объём письма – до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём 

письменного высказывания – до 110 слов. 

 Языковыезнанияиумения. 

 Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения ифраз 

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, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух–до110слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

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. 

 Лексическаясторонаречи. 



Распознавание 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). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов:-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); 

конверсия: 

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.). 

 Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her 

cross/crossing the road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительныеи 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени. 

ВсетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense. 

Согласованиевременврамкахсложногопредложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police) со сказуемым. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

Конструкцииbe/getusedto+инфинитивглагола,be/getusedto+ 

инфинитивглагол,be/getusedtodoingsomething,be/getusedtosomething. 



Конструкцияboth…and …. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, 

Future-in-the-Past). 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени). 

Наречияtoo–enough. 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing и 

другие), none. 

 Социокультурныезнанияиумения. 

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 ииспользование 

в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики 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 других 

праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 

изучаемого языка (достопримечательностями; некоторыми выдающимися 

людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на английском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурных 

особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, 

доступных в языковом отношении. 

Развитиеумений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка 

(культурные явления, события, достопримечательности); 



кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, 

музыкантах, спортсменах и других людях); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут 

и другие ситуации). 

 Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, использование при говорении и письме перифраз 

(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия, при непосредственном общении догадываться о значениинезнакомых 

слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний, 

ключевыхслов,плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой дляпонимания 

основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

 Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме,используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конфликтыиихразрешение. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

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

музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни 

подростка. 

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

питание. Посещение врача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

Молодёжнаямода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с 

иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

иностранным странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. 



Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их 

вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные,писатели, 

поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

 Говорение. 

 Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а 

именно умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов(этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), 

диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновыватьеё, 

высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать 

сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, 

удивление, радость, огорчение и так далее. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, 

фотографий или без их использования с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках диалога-обмена мнениями. 

 Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 



описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том 

числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование(сообщение); 

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; 

составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречи с 

использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц или без их использования. 

Объёммонологическоговысказывания–10–12фраз. 

 Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

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). 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до2минут. 

 Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разныхжанров 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. 

Чтениеспониманиемосновногосодержания текстапредполагаетумения: 

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 соответствоватьбазовому 

уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–500–600слов. 

 Письменнаяречь. 



Развитиеуменийписьменнойречи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийв 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактеравсоответствиис 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка (объём письма – до 120 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объём 

письменного высказывания – до 120 слов); 

заполнениетаблицыскраткойфиксациейсодержанияпрочитанного (прослушанного) 

текста; 

преобразованиетаблицы,схемывтекстовыйвариантпредставления информации; 

письменноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы 

(объём – 100–120 слов). 

 Языковыезнанияиумения. 

 Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения ифраз 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов 

произношения в прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух–до110слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

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 правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. 



 Лексическаясторонаречи. 

Распознавание 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 и употребление в устной и письменной речи различных 

средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имёнприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-ible; 

имёнсуществительныхспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-; словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight- 

legged); 

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы.Сокращения 

и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, however, finally, at last, etc.). 

 Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to 

havemy hair cut.). 

Условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII). 

КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’d rather 

…. 

КонструкцияIwish…. 



Предложениясконструкциейeither…or,neither…nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении(Present/Past/Future Simple Tense, Present/PastPerfect 

Tense, Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive). 

Порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair). 

 Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание ииспользование 

в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные 

национальные праздники, традиции, обычаи, традициив питании и проведении 

досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня 

благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и 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. 

Соблюдениенормвежливостивмежкультурномобщении. 

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); 

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактерав 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники,традиции 

в проведении досуга и питании, достопримечательности); 



кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, 

композиторов, музыкантов, спортсменов и других людей); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснитьместонахождение объекта, сообщить возможныймаршрут, 

уточнить часы работы и другие ситуации). 

 Компенсаторныеумения. 

Использование 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. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний, 

ключевыхслов,плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 

 Планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку на уровне основного общего образования. 

 В результате изучения иностранного (английского) языка на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшее образование. 

 Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 



активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление обосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурноми 

многоконфессиональном обществе; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоего 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; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознаниеценностижизни; 



ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

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; 

6) трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическомуизучениюпрофессий 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; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, и 

потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 



8) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознания 

мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, 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, выполнятьоперациивсоответствиис определениемипростейшими 

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 окружающуюсреду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 



оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияи 

действия; 

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,находит

ь позитивное в произошедшей ситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

 В результате изучения иностранного (английского) языка на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядля 

обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешения 

поставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальными 

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-следственныхсвязейизависимостиобъектовмеждусобой; 



оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событий иих 

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 

отбореинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть 

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; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначение 

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 общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 



самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределятьзадачимеждучленамикоманды, участвоватьвгрупповыхформах 

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. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть), 

выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственн

ыхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

составлятьплан действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения),корректироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновых 

знанийобизучаемомобъекте; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 



 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать 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, находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

 У обучающегося будут сформированы умения эмоционального 

интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциями других; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерения 

другого; 

регулироватьспособвыраженияэмоций. 

 У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё 

право на ошибку и такое же право другого; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

 Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции надопороговом 

уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 5 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 



говорение: 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 состороны 

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 – до6 

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, соблюдая речевой этикет, принятый в стране 

(странах) изучаемого языка (объём сообщения –до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, 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 изученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических 

единиц, освоенных на уровне начального общего образования), 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 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; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

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; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания; 



понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран) 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, 

родственников и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурном портрете роднойстраны и 

страны (стран) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистраны(стран)изучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

 Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 6 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – 7–8 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или)зрительными опорами (объём – 7–8 

фраз);краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(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 

адаптированныеаутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомые 



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 письменное 

высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, картинок 

(объём высказывания – до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, 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 изученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических 

единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные с 

помощью суффикса -ing, имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, - 

less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания; 



4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительнымис 

союзнымисловамиwho,which,that; 

сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзами for, 

since; 

предложениясконструкциямиas…as,notso…as; 

глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to,must/ have 

to,may,should, need); 

cлова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew); 

возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные 

(somebody, anybody; something, anything, etc.), every и производные (everybody, 

everything и другие) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100–1000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурном портрете роднойстраны и 

страны (стран) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением информационно- 

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 



9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

 Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 7 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи встандартныхситуацияхнеофициального 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 – 8–9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов)для 

аудирования – до 1,5 минут); 

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, 

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 

использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объём высказывания 

– до 90 слов); 



2) владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы ссоблюдением ихритмико-интонационныхособенностей, в 

том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах,выразительночитатьвслух небольшиеаутентичныетекстыобъёмомдо 

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 изученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные с 

помощьюсуффиксов-ness,-ment,именаприлагательныеспомощьюсуффиксов 

-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; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

предложениясконструкциейtobegoing to+инфинитивиформыFuture 

SimpleTenseиPresentContinuousTenseдлявыражениябудущегодействия; 

конструкцию used to + инфинитив глагола; 

глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога (Present/Past 

Simple Passive); 



 

 

 

 

 

000); 

предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге; модальный 

глагол might; 

наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast, high;early); 

местоимения other/another, both, all, one; 

количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000 

 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, при 

непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением информационно- 

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

 Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 8 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи встандартныхситуацияхнеофициального общения с вербальными и (или) 

зрительнымиопорами,ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятогов 



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 в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов), читать не 

сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию, определять последовательность главных фактов (событий) в 

тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём 

сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного 

(прослушанного) текста (объём высказывания – до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, 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, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устнойиписьменнойречи1050лексическихединиц,обслуживающихситуации 

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; 

4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени; 

согласованиевремёнврамкахсложногопредложения; 

согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police), со сказуемым; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem; 

конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

конструкцию both … and …; 

конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначении to 

stop doing smth и to stop to do smth); 



глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, 

Future-in-the-Past); 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшемвремени; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени); 

наречияtoo–enough; 

отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.), 

none; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-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 иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможныймаршрут); 

6) 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; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания и 

использовать лексико-грамматические средства с их учётом; 

8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 

в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением информационно- 

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 



12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

 Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 9 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различныевиды 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания 

речи встандартныхситуацияхнеофициального 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) свербальными 

и (или) зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания 

речи (объём монологического высказывания – до 10–12 фраз), излагать 

основное содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и 

(или) вербальными опорами (объём – 10–12 фраз), излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём – 10–12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания(объёмтекста(текстов)длячтения –500–600слов),читатьпросебя 

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 

использованием образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного)текста 

(объём высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, 

краткофиксируясодержаниепрочитанного(прослушанного)текста,письменно 



представлятьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём–100–120слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, 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 изученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устнойиписьменнойречи1200лексическихединиц,обслуживающихситуации 

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 помощьюсуффиксов 

-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, интернациональныеслова, наиболеечастотныефразовые 

глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 



предложения со сложным дополнением(Complex Object)(I want tohave my 

hair cut.); 

предложениясIwish; 

условные предложения нереального характера (Conditional II); 

конструкциюдлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’d 

rather…; 

предложениясконструкциейeither…or,neither…nor; формы 

страдательного залога Present Perfect Passive; 

порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblond hair); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, обычаи, традиции); 

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского 

языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять 

Россию и страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь иностранным 

гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос, использовать при говорении и письме перифраз (толкование), 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при чтении 

и аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 

в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением информационно- 

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 



5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименованиеразделови 

тем программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Моясемья.Моидрузья. 
Семейныепраздники:день 
рождения, Новый год 

12 1   

2 Внешностьихарактер 
человека(литературного 

персонажа) 

8 1   

3 Досугиувлечения(хобби) 

современного подростка 
(чтение,кино,спорт) 

6 0.5   

4 Здоровыйобразжизни: 

режимтрудаиотдыха, 
здоровоепитание 

7 0.5   

5 Покупки:одежда,обувь и 
продуктыпитания 

6 1   

6 Школа, школьная жизнь, 

школьнаяформа,изучаемые 

предметы. Переписка с 

иностраннымисверстниками 

9 1   

7 Каникулывразличноевремя 
года. Виды отдыха 

9 1   

8 Природа:дикиеидомашние 
животные.Погода 

15 1   

9 Роднойгород(село). 
Транспорт 

8 1   

10 Родная страна и страна 

(страны)изучаемогоязыка. 
Их географическое 

положение, столицы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 
традиции,обычаи) 

17 1   

11 Выдающиеся люди родной 
страны и страны (стран) 
изучаемогоязыка:писатели, 
поэты 

5 1   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 
ПРОГРАММЕ 

102 10 0  

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименованиеразделови 

тем программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Взаимоотношениявсемьеи с 

друзьями. Семейные 
праздники 

15 1   

2 Внешностьихарактер 
человека(литературного 

персонажа) 

4 1   

3 Досугиувлечения(хобби) 
современного подростка 
(чтение,кино,театр,спорт) 

14 1   



 

4 Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

фитнес,сбалансированное 

питание 

6 1   

5 Покупки:одежда,обувь и 
продуктыпитания 

8 1   

6 Школа, школьная жизнь, 

школьнаяформа,изучаемые 

предметы, любимый 

предмет,правилаповедения 

в школе. Переписка с 

иностраннымисверстниками 

5 1   

7 Каникулывразличноевремя 

года. Виды отдыха. 

ПутешествияпоРоссиии 

иностранным странам 

7 1   

8 Природа:дикиеидомашние 
животные.Климат,погода 

4 0.5   

9 Жизньвгородеисельской 
местности. Описание 

родного города (села). 
Транспорт 

19 0.5   

10 Родная страна и страна 
(страны)изучаемогоязыка. 

Их географическое 

положение, столицы, 

население, официальные 

языки, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 
традиции,обычаи) 

15 1   

11 Выдающиеся люди родной 
страны и страны (стран) 

изучаемогоязыка:писатели, 
поэты, учёные 

5 1   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 
ПРОГРАММЕ 

102 10 0  

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименованиеразделови 

тем программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Взаимоотношениявсемьеи с 

друзьями. Семейные 

праздники. Обязанности по 
дому 

7 1   

2 Внешность и характер 

человека(литературного 
персонажа) 

5 1   

3 Досуг и увлечения (хобби) 
современного подростка 
(чтение,кино,театр,музей, 
спорт,музыка) 

16 1   

4 Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

фитнес,сбалансированное 

питание 

7 1   



 

5 Покупки:одежда,обувь и 
продуктыпитания 

7 1   

6 Школа, школьная жизнь, 

школьнаяформа,изучаемые 

предметы, любимый 

предмет,правилаповедения 

в школе, посещение 

школьной библиотеки 

(ресурсного центра). 

Перепискасиностранными 

сверстниками 

8 1   

7 Каникулывразличноевремя 

года. Виды отдыха. 

ПутешествияпоРоссиии 
зарубежным странам 

10 1   

8 Природа:дикиеидомашние 
животные.Климат,погода 

8 0.5   

9 Жизньвгородеисельской 

местности. Описание 

родного города (села). 
Транспорт 

9 0.5   

10 Средствамассовой 
информации(телевидение, 

журналы, Интернет) 

8 1   

11 Родная страна и страна 

(страны)изучаемогоязыка. 

Их географическое 

положение, столицы, 

население, официальные 

языки, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 
традиции,обычаи) 

8 0.5   

12 Выдающиесялюдиродной 

страны и страны (стран) 

изучаемого языка: учёные, 
писатели,поэты,спортсмены 

9 0.5   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 
ПРОГРАММЕ 

102 10 0  

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименованиеразделови 

тем программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Взаимоотношениявсемьеи с 

друзьями. Семейные 

праздники. Обязанности по 
дому 

9 1   

2 Внешностьихарактер 
человека(литературного 
персонажа) 

9 1   

3 Досуг и увлечения (хобби) 

современного подростка 

(чтение,кино,театр,музей, 
спорт,музыка) 

6 0.5   

4 Здоровыйобразжизни: 
режимтрудаиотдыха, 

10 0.5   



 

 фитнес,сбалансированное 
питание 

    

5 Покупки:одежда,обувь и 
продуктыпитания 

8 1   

6 Школа, школьная жизнь, 

школьнаяформа,изучаемые 

предметы, любимый 

предмет,правилаповедения 

в школе, посещение 

школьной библиотеки 

(ресурсного центра). 

Перепискасиностранными 

сверстниками 

10 1   

7 Каникулывразличноевремя 

года. Виды отдыха. 
ПутешествияпоРоссиии 

зарубежным странам 

6 1   

8 Природа:дикиеидомашние 
животные.Климат,погода 

13 1   

9 Жизньвгородеисельской 

местности. Описание 

родного города (села). 
Транспорт 

6 1   

10 Средства массовой 
информации(телевидение, 
журналы,Интернет) 

7 1   

11 Родная страна и страна 

(страны)изучаемогоязыка. 

Их географическое 

положение, столицы, 

население, официальные 

языки, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 
традиции, обычаи) 

12 0.5   

12 Выдающиесялюдиродной 

страны и страны (стран) 
изучаемогоязыка:учёные, 
писатели,поэты,спортсмены 

6 0.5   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 
ПРОГРАММЕ 

102 10 0  

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименованиеразделови 

тем программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Взаимоотношенияв семьеи 

сдрузьями.Конфликтыиих 
разрешение 

11 1   

2 Внешностьихарактер 
человека(литературного 
персонажа) 

5 1   

3 Досуг и увлечения (хобби) 

современного подростка 

(чтение,кино,театр,музыка, 

музей, спорт, живопись; 
компьютерныеигры).Роль 

14 1   



 

 книгивжизниподростка     

4 Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

фитнес,сбалансированное 

питание.Посещениеврача 

10 1   

5 Покупки:одежда,обувьи 

продукты питания. 

Карманныеденьги. 

Молодёжная мода 

4 1   

6 Школа,школьнаяжизнь, 

изучаемые предметы и 
отношение к ним. 

Взаимоотношениявшколе: 

проблемы и их решение. 

Перепискасиностранными 

сверстниками 

5 1   

7 Виды отдыха в различное 

времягода.Путешествияпо 

России и иностранным 
странам.Транспорт 

12 1   

8 Природа: флора и фауна. 

Проблемыэкологии.Защита 

окружающейсреды.Климат, 
погода.Стихийныебедствия 

11 1   

9 Средства массовой 

информации(телевидение, 
радио,пресса,Интернет) 

6 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   

11 Выдающиеся люди родной 

страны и страны (стран) 

изучаемогоязыка,ихвкладв 

науку и мировую культуру: 

государственные деятели, 

учёные, писатели, поэты, 

художники,музыканты, 

спортсмены 

10 0.5   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 
ПРОГРАММЕ 

102 10 0  

 

23. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

(базовый уровень). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый 

уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее 

соответственно–программапоматематике,математика)включает 



пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по математике. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по математике для обучающихся 5–9 классов 

разработана на основе ФГОС ООО. В программе по математике учтены идеи и 

положения концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. 

 Предметом математики являются фундаментальные структуры 

нашего мира – пространственные формы и количественные отношения (от 

простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей). Математические 

знания обеспечивают понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретацию социальной, 

экономической, политической информации, дают возможность выполнять 

расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в 

условиях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных 

событий. 

 Изучение математики формирует у обучающихся математический 

стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. 

Обучающиеся осваивают такие приёмы и методы мышления, как индукция и 

дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизмлогических 

построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Изучение 

математики обеспечивает формированиеалгоритмической компоненты 

мышления и воспитание умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач – основой учебной деятельности на урокахматематики – развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

 Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся 

точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые, символические, графические средства для выражения 

суждений и наглядного их представления. 

 При изучении математики осуществляется общее знакомство с 

методами познания действительности, представлениями о предмете и методах 

математики, их отличии от методов других естественных и гуманитарных наук, 

об особенностях применения математики для решения научных и прикладных 

задач. 

 Приоритетнымицелямиобученияматематикев5–9классах 



являются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как 

части общей культуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов изакономерностей 

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 полученныерезультаты. 

 Основные линии содержания программы по математике в 5–9 

классах:«Числаивычисления»,«Алгебра»(«Алгебраическиевыражения», 

«Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические 

фигуры иихсвойства», «Измерениегеометрическихвеличин»), «Вероятностьи 

статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с 

собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесномконтакте 

и взаимодействии. 

Содержание программы по математике, распределённое по годам 

обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, 

принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы 

овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось 

последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности,а 

новые знания включались в общую систему математических представлений 

обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

 В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным 

учебным предметом на уровне основного общего образования. В 5–9 классах 

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». Программой по 

математике вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и 

статистика». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения математики 

(базовыйуровень)науровнеосновногообщегообразования,–952часа:в5 



классе –170часов (5часов внеделю), в6классе –170часов (5часов внеделю), в 7 

классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 8 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 

9 классе – 204 часа (6 часов в неделю). 

 Изучение математики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты освоения программы по математике 

характеризуются: 

1) патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российскойматематики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах; 

2) гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основахфункционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, 

опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важностиморально-

этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическоевоспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть 

математические закономерности в искусстве; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

готовностьюприменятьматематическиезнаниявинтересахсвоего 



здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностьюкдействиямвусловияхнеопределённости,повышению 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у другихлюдей, приобретать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт. 

 В результате освоения программы по математике на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

метапредметные результаты, характеризующиеся овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальными регулятивными действиями. 

 Универсальные познавательные действия обеспечивают 

формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение 

методов познания окружающего мира, применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть универсальных познавательных учебных 

действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определения 

понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах,данных,наблюденияхиутверждениях,предлагатькритериидля 



выявлениязакономерностейипротиворечий; 

проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, 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 достоверностьполученных 

результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

выбиратьформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемые 

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. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияобщения какчасть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целямиобщения, ясно,точно,грамотно выражатьсвоюточкузренияв устныхи 

письменныхтекстах,даватьпоясненияпоходурешениязадачииполученным 



результатам; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории. 

 У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества 

как часть универсальных коммуникативных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач; 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких человек; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать 

свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

 Универсальные регулятивные действия обеспечивают 

формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

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. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтролякак 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных 

ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 Предметные результаты освоения программы по математике 

представлены по годам обучения в рамках отдельных учебных курсов: в 5–6 

классах– курса «Математика», в7–9 классах– курсов «Алгебра», «Геометрия», 



«Вероятностьистатистика». 

 Рабочая программа учебного курса «Математика» в 5–6 классах 

(далее соответственно – программа учебного курса «Математика», учебный 

курс). 

 Пояснительнаязаписка. 

 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; 

формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, 

применять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 

практической ситуации. 

 Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – 

арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в 

соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в 

тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математики происходит 

знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

 Изучение арифметического материала начинается со 

систематизации и развития знаний о натуральных числах, полученных на 

уровне начального общего образования. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний 

сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением 

простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение 

натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными 

понятиями теории делимости. 

 Началоизучения обыкновенныхидесятичныхдробейотнесено 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, когдаправила 

действий с десятичными дробями можно обосновать уже известными 

алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с 

десятичными дробями расширит возможности для понимания обучающимися 

прикладногопримененияновойзаписиприизучениидругихпредметовипри 



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 уровнепознакомитьобучающихсяпрактическисовсемиосновными 

понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении 

арифметических действий. Изучение рациональных чисел будет продолжено в 

курсе алгебры 7 класса. 

 При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах 

используются арифметические приёмы решения. При отработке 

вычислительных навыков в 5–6 классах рассматриваются текстовые задачи 

следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 

производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся 

знакомятся с приёмами решениязадачперебором возможныхвариантов, учатся 

работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

 В программе учебного курса «Математика» предусмотрено 

формирование пропедевтических алгебраических представлений. Буква как 

символ некоторого числа в зависимости от математического контекставводится 

постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для 

записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для 

вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

 В программе учебного курса «Математика» представлена 

наглядная геометрия, направленная на развитие образного мышления, 

пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап в 

изучении геометрии, который осуществляется 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 на уровне начального общего образования, 

систематизируются и расширяются. 



 Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается 

интегрированный предмет «Математика», который включает арифметический 

материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из 

алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения 

математики, – 340 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 

170 часов (5 часов в неделю). 

 Содержаниеобученияв5классе. 

 Натуральныечислаинуль. 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение 

натуральных чисел точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример 

непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнениенатуральныхчисел,сравнениенатуральныхчиселснулём. 

Способысравнения.Округлениенатуральныхчисел. 

Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание 

как действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойства 

нуля и единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. 

Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства 

(законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон) 

умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи 

свойств арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и 

составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, 

порядок выполнения действий. Использование при вычислениях 

переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, 

распределительного свойства умножения. 

 Дроби. 

Представление о дроби как способе записи части величины. 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь, 

представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделениецелой 

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. 

Десятичнаязаписьдробей.Представлениедесятичнойдробиввиде 



обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. 

Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление 

десятичных дробей. 

 Решениетекстовыхзадач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решениелогических 

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. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

 Нагляднаягеометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая,отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, 

тупой и развёрнутый углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение 

конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой 

бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших 

многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей 

многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения 

объёма. 

 Содержаниеобученияв6классе. 

 Натуральныечисла. 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. 

Числовыевыражения,порядокдействий,использованиескобок. Использование 

при вычислениях переместительного и сочетательного свойств сложения и 

умножения,распределительногосвойстваумножения.Округлениенатуральных 

чисел. 

Делителиикратныечисла,наибольшийобщийделительинаименьшее 



общеекратное.Делимостьсуммыипроизведения.Делениесостатком. 

 Дроби. 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Сравнение и упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от 

целого и целого по его части. 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.Делениевданномотношении.Масштаб,пропорция. 

Применениепропорцийприрешениизадач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её 

проценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на 

проценты. Выражение отношения величин в процентах. 

 Положительныеиотрицательныечисла. 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение чисел на 

координатной прямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел. 

Арифметические действия с положительными и отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на 

плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной 

плоскости. 

 Буквенныевыражения. 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. 

Свойства арифметических действий. Буквенные выражения и числовые 

подстановки. Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента. 

Формулы, формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, объёма 

параллелепипеда и куба. 

 Решениетекстовыхзадач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решениелогических 

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,связанныхс отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решение основных задач на дроби и проценты. 

Оценкаиприкидка,округлениерезультата.Составлениебуквенныхвыражен

ий по условию задачи. 

Представлениеданныхспомощьютаблицидиаграмм.Столбчатыедиаграмм

ы: чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 

 Нагляднаягеометрия. 



Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, 

окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные 

прямые, перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя 

точками, от точки до прямой, длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды 

треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, 

равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры 

четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, 

углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной 

бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. 

Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы 

измерения площади. Приближённое измерение площади фигур, в том числе на 

квадратной сетке. Приближённое измерение длины окружности, площадикруга. 

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии. 

Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, 

куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение 

пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 

конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, 

пластилина и других материалов). 

Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса 

«Математика». 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 5 классе. 

 Числаивычисления. 

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. 

Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. 

Округлять натуральные числа. 



 Решениетекстовыхзадач. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

организованного конечного перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении 

задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы,расстояния, 

времени, скорости, выражать одни единицы величины черездругие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в 

таблице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, 

использовать данные при решении задач. 

 Нагляднаягеометрия. 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, многоугольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму 

изученных геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, 

диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и 

клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью 

линейки, строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного 

радиуса. 

Использовать свойства сторон и 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. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, 

пользоваться единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в 

практических ситуациях. 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 6 классе. 

 Числаивычисления. 



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 ейчислом 

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. 

 Числовыеибуквенныевыражения. 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, 

находить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, 

содержащих степени. 

Пользоватьсяпризнакамиделимости,раскладыватьнатуральныечисла на 

простые множители. 

Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических 

выражений, составлять буквенные выражения и формулы, находить значения 

буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. 

Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

23.4.4.2.3. Решение текстовых задач. 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами,решатьтриосновныезадачинадробиипроценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, 

время, объёма работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку, 

пользоваться единицами измерения соответствующих величин. 

Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, 

столбчатой или круговой диаграммах, интерпретировать представленные 

данные, использовать данные при решении задач. 



Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой 

диаграмм. 

23.4.4.2.4.Нагляднаягеометрия. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму 

изученных геометрических плоских и пространственных фигур, примеры 

равных и симметричных фигур. 

Изображатьспомощьюциркуля,линейки,транспортирананелинованной 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. 

Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться 

основными единицами измерения объёма; 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в 

практических ситуациях. 

 Рабочая программа учебного курса «Алгебра» в 7–9 классах (далее 

соответственно – программа учебного курса «Алгебра», учебный курс). 

 Пояснительнаязаписка. 

 Алгебра является одним из опорных курсов основного общего 

образования: она обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно- 

научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для 

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 

природеиобществе,роли математическогомоделирования внаучномпознании 

ивпрактикеспособствуетформированиюнаучногомировоззренияикачеств 



мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. 

Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, 

находить закономерности, требует критичности мышления, способности 

аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать 

утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического 

мышления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные 

рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной 

деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач является 

реализацией деятельностного принципа обучения. 

 В структуре программы учебного курса «Алгебра» дляосновного 

общего образования основное место занимают содержательно- 

методическиелинии:«Числаивычисления»,«Алгебраическиевыражения», 

«Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно- 

методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, 

взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения учебного курса 

обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико- 

множественный язык. В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» 

включены некоторые основы логики, представленные во всех основных 

разделах математического образования и способствующие овладению 

обучающимися основ универсального математического языка. Содержательной 

и структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является его 

интегрированный характер. 

 Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для 

дальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучающихся 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной 

жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования 

связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии 

отнесено к среднему общему образованию. 

 Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические 

выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует формированию у 

обучающихся математического аппарата, необходимого для решения задач 

математики, смежных предметов и практико-ориентированных задач. Науровне 

основного общего образования учебный материал группируется вокруг 

рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как 

языка для построения математических моделей, описания процессов и явлений 

реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразованиесимвольныхформспособствуетразвитиювоображения, 



способностейкматематическомутворчеству. 

 Содержание функционально-графической линии нацелено на 

получение обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в 

природе и обществе. Изучение материала способствует развитию у 

обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка 

математики – словесные, символические, графические, вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

 Согласноучебномупланув7–9классахизучаетсяучебныйкурс 

«Алгебра»,которыйвключаетследующиеосновныеразделысодержания: 

«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства», «Функции». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного 

курса «Алгебра», – 306 часов:в 7 классе – 102часа(3 часав неделю), в8 классе – 

102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 Содержаниеобученияв7классе. 

 Числаивычисления. 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи 

дробей к другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, 

упорядочивание рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, на 

дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование 

выражений на основе определения, запись больших чисел. Проценты, запись 

процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи на 

проценты, решение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители 

натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная 

пропорциональности. 

 Алгебраическиевыражения. 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые 

значения переменных. Представление зависимости между величинами в виде 

формулы. Вычисления по формулам. Преобразование буквенных выражений, 

тождественно равные выражения, правила преобразования сумм и 

произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулысокращённогоумножения:квадратсуммы и 

квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение многочленов на 

множители. 



 Уравненияинеравенства. 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, 

равносильность уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного 

уравнения, решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию 

задачи. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений 

способом подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью систем 

уравнений. 

 Функции. 

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. График функции . 

Графическое решение линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

 Содержаниеобученияв8классе. 

 Числаивычисления. 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических 

квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и 

вычислениям. Действительные числа. 

Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства.Стандартнаязаписьчисла. 

 Алгебраическиевыражения. 

Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическаядробь.Основноесвойствоалгебраическойдроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 

Рациональные выражения и их преобразование. 

 Уравненияинеравенства. 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным.Простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем 

линейных уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. 

Системы линейных неравенств с одной переменной. 

 Функции. 



Понятиефункции.Областьопределенияимножествозначенийфункции. 

Способызаданияфункций. 

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 = x3, y = , y=|x|. Графическое 

решение уравнений и систем уравнений. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

 Числаивычисления. 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные 

десятичные дроби. Множество действительных чисел, действительные числа 

как бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между 

множеством действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с 

действительными числами. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в 

окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление 

чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

 Уравненияинеравенства. 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсякквадратным. 

Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой 

степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим методом. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, 

одно из которых линейное, а другое – второй степени. Графическая 

интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем 

линейных неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. 

Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя 

переменными. 

 Функции. 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты 

вершины параболы, ось симметрии параболы. 

Графики функций: 

,иихсвойства. 



 Числовыепоследовательностиипрогрессии. 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий 

точками на координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса 

«Алгебра». 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 7 классе. 

 Числаивычисления. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические 

действия с рациональными числами. 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные 

способы и приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих 

обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать 

десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частностив 

бесконечную десятичную дробь). 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений 

числовых выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными 

показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных 

чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением 

величин, пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать 

результаты решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствами 

рассматриваемых объектов. 

 Алгебраическиевыражения. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её 

в процессе освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях 

переменных. 

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. 

Применятьпреобразования многочленовдля решения различныхзадач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для 

преобразования выражений. 

 Уравненияинеравенства. 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила 

перехода отисходного уравнения кравносильномуему. 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. 

 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. Строить график функции y = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, 

производительность, время, объём работы. 

Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, 

извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и 

зависимостей. 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 8 классе. 

 Числаи вычисления. 

Использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел для сравнения, округления и вычислений, изображать действительные 

числа точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить 

квадратныекорни,используяпринеобходимостикалькулятор,выполнять 



преобразования выражений, содержащих квадратные корни, используясвойства 

корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных 

дробей и степеней числа 10. 

 Алгебраическиевыражения. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять 

преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

 Уравненияинеравенства. 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в 

том числе с применением графических представлений (устанавливать, имеетли 

уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической 

модели с помощью составления уравнения или системы уравнений, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать 

линейные неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую 

иллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств. 

 Функции. 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения), определять значение функции по значению 

аргумента, определять свойства функции по её графику. 

Строитьграфикиэлементарныхфункцийвида: 

,описыватьсвойствачисловой 

функциипоеёграфику. 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 9 классе. 

 Числаивычисления. 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 

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. 



 Уравненияинеравенства. 

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, имеетли 

уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать 

решение неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью 

символов. 

Решать системы линейныхнеравенств, системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой 

прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

23.5.5.3.3. Функции. 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически 

расположениенакоординатнойплоскостиграфиковфункцийвида: 

,  

взависимостиотзначенийкоэффициентов,описыватьсвойствафункций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, 

описывать свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

23.5.5.3.4.Числовыепоследовательностиипрогрессии. 

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). 

 Рабочая программа учебного курса «Геометрия» в 7–9 классах(далее 

соответственно – программа учебного курса «Геометрия», учебныйкурс). 

 Пояснительнаязаписка. 

 Геометрия как один из основных разделов школьной 

математики,имеющийсвоейцельюобеспечитьизучениесвойствиразмеров 



фигур, их отношений и взаимное расположение, опирается на логическую, 

доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного 

общего образования заключается в том, что обучающийся учится проводить 

доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать 

истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить 

рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать 

обратные утверждения. 

 Целью изучения геометрии является использование её как 

инструмента при решении как математических, так и практических задач, 

встречающихся в реальной жизни. Обучающийся должен научиться определять 

геометрическую фигуру, описывать словами чертёж или рисунок, найти 

площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного 

кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. При решении задач 

практического характера обучающийся учится строить математические модели 

реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оцениватьполученный 

результат. 

Важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, 

мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, 

демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти 

связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические 

соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

 Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные 

разделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрических величин», «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», 

«Движенияплоскости»,«Преобразованияподобия». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного 

курса «Геометрия», – 204 часа: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержаниеобученияв7классе. 

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. 

Основныепостроенияспомощьюциркуляилинейки.Треугольник. 

Высота,медиана,биссектриса,ихсвойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство 

треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. 

Свойстваипризнакипараллельныхпрямых.Суммаугловтреугольника. 

Внешниеуглытреугольника. 



Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного 

треугольника, проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

Неравенства вгеометрии: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. 

 Содержаниеобученияв8классе. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные 

случаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и 

свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки. 

Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и 

теорема о пропорциональных отрезках. 

Средниелиниитреугольникаитрапеции.Центрмасстреугольника. 

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. 

Основное тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов 

в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы 

между хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. 

Взаимное расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие 

касательные к двум окружностям. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

Синус, косинус, 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. 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 



Теоремаопроизведенииотрезков хорд,теоремыопроизведенииотрезков 

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. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса 

«Геометрия». 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 7 классе. 

Распознаватьизученныегеометрические фигуры,определятьихвзаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по 

условию задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на 

вычисление длин отрезков и величин углов. 

Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в 

реальной жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих 

объектов по порядку величины. 

Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать 

признаки и свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических 

теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, 

свойствоммедианы,проведённойкгипотенузепрямоугольноготреугольника, в 

решении геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образуетс 

ними секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства 

расстояний от точек одной прямой до точек другой прямой. 

Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов 

в геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и 

многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух 

параллельныхпрямыхсекущей.Решатьпрактическиезадачинанахождение 



углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять 

биссектрису угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические 

места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра 

окружности, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при 

решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь 

находить её центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов 

треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединные 

перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владетьпонятиемкасательнойкокружности,пользоватьсятеоремойо 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоватьсяпростейшимигеометрическиминеравенствами,понимать их 

практический смысл. 

Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощьюциркуляи 

линейки. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсак 

концу обучения в 8 классе. 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, 

пользоваться их свойствами при решении геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра 

масс) в решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их 

свойства при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и 

теоремой о пропорциональных отрезках, применять их для решения 

практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических 

задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и 

практических задач. Строить математическую модель в практических задачах, 

самостоятельно проводить чертёж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения 

практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять 

полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать 

теоремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между 

касательной и хордой при решении геометрических задач. 

Владетьпонятиемописанногочетырёхугольника,применятьсвойства 



описанногочетырёхугольникаприрешениизадач. 

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). 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 9 классе. 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их 

помощью различные элементы прямоугольного треугольника («решение 

прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и 

углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими 

величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных 

элементов треугольника («решение треугольников»), применять их при 

решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов 

подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур,уметь 

вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять свойства 

подобия впрактическихзадачах. Уметьприводитьпримерыподобных 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). 

 Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» в 7– 

9 классах (далее соответственно – программа учебного курса «Вероятность и 

статистика», учебный курс). 

 Пояснительнаязаписка. 



 В современном цифровом мире вероятность и статистика 

приобретают всё большую значимость, как с точки зрения практических 

приложений, так и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. 

Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется хорошая 

базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовкаважна 

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 критическианализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. 

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и 

представления данных из различных сфер жизни общества и государства 

приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основ 

комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа 

вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории 

графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций в 

области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и 

вероятности обогащаются представления обучающихся о современной картине 

мира и методахего исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

 В соответствии с данными целями в структуре программы 

учебного курса «Вероятность и статистика» основного общего образования 

выделены следующие содержательно-методические линии: «Представление 

данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы 

комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» 

служитосновойдляформирования навыковработысинформацией:отчтения и 

интерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах и 

графиках, до сбора, представления и анализа данных с использованием 

статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, 

обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, 

аргументировать 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 тенденцийстановится мотивирующей основой для изучения 

теории вероятностей. Большое значение имеют практические задания, в 

частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного 

события. При изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с 

простейшими методами вычисления вероятностей в случайных экспериментахс 

равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, 

позволяющимиставитьирешатьболеесложные задачи. В учебный курс входят 

начальные представления о случайных величинах и их числовых 

характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с 

множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются 

примеры применения для решения задач, а также использования в других 

математических курсах и учебных предметах. 

 В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и 

статистика», в который входят разделы: «Представление данных 

иописательнаястатистика»,«Вероятность»,«Элементыкомбинаторики», 

«Введениевтеориюграфов». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного 

курса «Вероятность и статистика», – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

 Содержаниеобученияв7классе. 

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(эйлеровпуть). Представлениеоб ориентированномграфе. 

Решение задач с помощью графов. 

 Содержаниеобученияв8классе. 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над 

множествами: объединение,пересечение,дополнение.Свойстваоперацийнад 



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. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и 

пересечение событий. Несовместные события. Формула сложения 

вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимые 

события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на 

нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, 

диаграмм Эйлера. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

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. Математическое 

ожидание и дисперсия. Примеры математического ожидания как 

теоретического среднего значения величины. Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью 

частот. Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса 

«Вероятностьистатистика». 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 7 классе. 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые 

(столбчатые) и круговые) по массивам значений. 

Описыватьиинтерпретироватьреальныечисловыеданные, 



представленныевтаблицах,надиаграммах,графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: 

среднееарифметическое, медиана,наибольшееинаименьшеезначения, размах. 

Иметь представление о  случайной  изменчивости на примерах цен, 

физическихвеличин,антропометрическихданных,иметьпредставлениео 

статистическойустойчивости. 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 8 классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних 

значений и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по 

результатам измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности 

элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными 

элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, 

диаграммы Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции 

над множествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять 

элементы множеств, применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей междуними 

для описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других 

учебных предметов и курсов. 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 9 классе. 

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. 

24. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

(углублённый уровень). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

(углублённый уровень) (предметная область «Математика и информатика») 

(далее соответственно – программа по математике, математика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по математике. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по математике углублённого уровня для обучающихся 

7–9 классов разработана на основе ФГОС ООО. В программе по математике 

учтены идеи и положения концепции развития математического образования в 

Российской Федерации. 

 Предметом математики являются фундаментальные структуры 

нашего мира – пространственные формы и количественные отношения (от 

простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей). Математические 

знания обеспечивают понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретацию социальной, 

экономической, политической информации, дают возможность выполнять 

расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в 

условиях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных 

событий. 

 Изучение математики формирует у обучающихся математический 

стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. 

Обучающиеся осваивают такие приёмы и методы мышления, как индукция и 

дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизмлогических 

построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Изучение 

математики обеспечивает формированиеалгоритмической компоненты 

мышления и воспитание умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач – основой учебной деятельности на урокахматематики – развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

 Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся 

точную,рациональнуюиинформативнуюречь,умениеотбиратьнаиболее 



подходящие языковые, символические, графические средства для выражения 

суждений и наглядного их представления. 

 При изучении математики осуществляется общее знакомство с 

методами познания действительности, представлениями о предмете и методах 

математики, их отличии от методов других естественных и гуманитарных наук, 

об особенностях применения математики для решения научных и прикладных 

задач. 

 Математическое образование в Российской Федерации должно 

решать, вчастностизадачиобеспечения странывыпускниками, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях, включая математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий, преподавание математики, с одной стороны, и 

применение математики в других науках, в инженерно-технологической и 

социальной сфере с другой стороны. Для обеспечения достижения 

соответствующей этим задачам математической подготовки обучающихся, для 

удовлетворения их запросов и возможностей предназначена программа 

углублённого изучения математики. Программа по математике углублённого 

уровня даёт возможность расширить и углубить круг изучаемых вопросов, 

создать более целостное представление о системе математических знаний, 

сформировать более устойчивые и осознанные умения. 

 Приоритетными целями обучения математике в 7–9 классах 

являются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как 

части общей культуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов изакономерностей 

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 полученныерезультаты. 

 Основные линии содержания программы по математике в 7–9 

классах:«Числаивычисления»,«Алгебра»(«Алгебраическиевыражения», 



«Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия («Геометрические 

фигуры и ихсвойства», «Измерение геометрическихвеличин»), «Вероятностьи 

статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с 

собственной природой и традициями, однако не независимо одна от другой, а в 

тесном контакте и взаимодействии. 

 Содержание программы по математике, распределённое по годам 

обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, 

принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы 

овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось 

последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности,а 

новые знания включались в общую систему математических представлений 

обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

 В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным 

предметом на уровне основного общего образования и изучается на 

углублённомуровневрамкахследующихучебныхкурсов:«Алгебра», 

«Геометрия»,«Вероятностьистатистика». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения математики, 

– 816 часов: в 7 классе – 272 часа (8 часов в неделю), в 8 классе – 272 часа (8 

часов в неделю), в 9 классе – 272 часа (8 часов в неделю). 

 Освоение математики должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

 Личностные результаты освоения программы по математике 

характеризуются: 

1) патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российскойматематики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах; 

2) гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основахфункционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, 

опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важностиморально-

этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построениеминдивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановс 



учётомличныхинтересовиобщественныхпотребностей; 

4) эстетическоевоспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть 

математические закономерности в искусстве; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира, овладением навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностьюкдействиямвусловияхнеопределённости,повышению 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться удругихлюдей, приобретать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планироватьсвоё 

развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт. 

 В результате освоения программы по математике на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

метапредметные результаты, характеризующиеся овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативнымидействиями 

и универсальными регулятивными действиями. 



 Универсальные познавательные действия обеспечивают 

формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение 

методов познания окружающего мира, применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определения 

понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно доказательства математическихфактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, применять 

метод математической индукции, обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

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 эксперимент, 

исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, эксперимента, оценивать 

достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьс 



информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимыхдлярешениязадачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

выбиратьформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымили 

сформулированным самостоятельно. 

 Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целямиобщения,ясно,точно,грамотно выражатьсвоюточку зрениявустныхи 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и полученным 

результатам; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории. 

 У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач, принимать цель 

совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы, обобщать мнения нескольких человек; 

участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений, 

«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и координировать 

свои действия с другими членами команды, оценивать качество результата и 

качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

 Универсальные регулятивные действия обеспечивают 

формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях, 



ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

групповое); 

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. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтролякак 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи, самомотивации и рефлексии; 

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. 

 У обучающегося будут сформировано умение эмоционального 

интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выражать эмоции при изучении математических объектов и фактов, 

давать эмоциональную оценку решения задачи. 

 Предметные результаты освоения программы по математике 

углублённого уровня представлены по годам обучения в следующих разделах 

программы по математике в рамках отдельных учебных курсов для 7–9классов: 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Развитие логических представлений и навыков логического мышления 

обучающихся осуществляется в рамках всех названных курсов на протяжении 

всех лет обучения. Предполагается, что выпускник 9 класса сможет строить 

высказывания и отрицания высказываний, распознавать истинные и ложные 

высказывания, приводить примеры и контрпримеры, выполнять операции над 

высказываниями, строить высказывания и рассуждения на основе логических 

правил, решать логические задачи, научится применять метод математической 

индукции, овладеет понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство 

– и научится использовать их при выполнении учебных и внеучебных задач. 

При этом введение основных логических понятий и освоение основных 

связанных с ними видов деятельности отнесено к курсу «Вероятность и 

статистика» и также распределено по годам обучения. 

В рамках всех трёх курсов осуществляется формирование умения 

выбирать подходящий метод для решения задачи, выявлять примеры 

математических закономерностей в природе и общественной жизни, 

распознавать проявление законов математики в искусстве, применять 

математические знания и опыт математической деятельности в ситуациях 

реальнойжизни.Обучающиесязнакомятсяснаучнымирезультатами, 



полученными в ходе развития арифметики, алгебры, геометрии, теории 

вероятности, статистики и учатся их описывать, приводят примеры 

математических открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории 

науки. 

 Рабочая программа учебного курса «Алгебра» на углублённом 

уровнев7–9классах(далеесоответственно–программаучебногокурса 

«Алгебра»,учебныйкурс). 

 Пояснительнаязаписка. 

 Алгебра является одним из опорных курсов основного общего 

образования: она обеспечивает изучение других дисциплин как естественно- 

научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для 

продолжения образования и для повседневной жизни. Развитие у обучающихся 

научных представлений о происхождении и сущности алгебраических 

абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в 

природеиобществе,роли математическогомоделирования внаучномпознании и в 

практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. 

Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, 

находить закономерности, требует критичности мышления, способности 

аргументированно обосновывать свои действия, 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 

обучающимися является реализацией деятельностного принципа обучения. 

 В структуре программы учебного курса «Алгебра» углублённого 

изученияосновноеместозанимаютсодержательно-методическиелинии: 

«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий 

развивается на протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с другими 

его линиями. В ходе изучения курса обучающимся приходится логически 

рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в 

программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы логики, 

представленные во всех основных разделах математического образования и 

способствующие овладению обучающимися основ универсального 

математического языка. Содержательной и структурной особенностьюучебного 

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 

такжеприобретениюпрактическихнавыков,необходимыхдляповседневной 



жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования 

связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии 

отнесено к среднему общему образованию. 

 Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические 

выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует формированию у 

обучающихся математического аппарата, необходимого для решения задач 

математики, смежных предметов и окружающей реальности. На уровне 

основного общего образования учебный материал группируется вокруг 

рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как 

языка для построения математических моделей, описания процессов и явлений 

реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм способствует развитию воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

 Содержание функционально-графической линии нацелено на 

получение обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в 

природе и обществе. Изучение материала способствует развитию у 

обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка 

математики – словесного, символического, графического, вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

 Углублённый курс алгебры характеризуется изучением 

дополнительного теоретического аппарата и связанных с ним методов решения 

задач. Алгебра является языком для описания объектов и закономерностей, 

служит основой математического моделирования. При этом сами объекты 

математических умозаключений и принятые в алгебре правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказыватьсуждения,развиваютматематическуюинтуицию,краткоинаглядно 

раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 

самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно- 

теоретического мышления обучающихся. 

 Согласноучебномупланув7–9классахизучаетсяучебныйкурс 

«Алгебра»,которыйвключаетследующиеосновныеразделысодержания: 

«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства», «Функции». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного 

курса «Алгебра», – 408часов:в 7 классе –22 часов (4часав неделю), в8классе – 

22 часов (4 часа в неделю), в 9 классе – 22 часов (4 часа в неделю). 

 Содержаниеобученияв7классе. 



 Числаивычисления. 

Рациональные числа. Сравнение, упорядочивание и арифметические 

действия с рациональными числами. Числовая прямая, модуль числа. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Запись числа в 

десятичной позиционной системе счисления. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение задач из 

реальной практики на части, на дроби, на проценты, применение отношений и 

пропорций при решении задач, решение задач на движение, работу, покупки, 

налоги. 

Делимостьцелыхчисел.Свойстваделимости. 

Простые и составные числа. Чётные и нечётные числа. Признаки 

делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11. Признаки делимости суммы и 

произведения целых чисел при решении задач с практическим содержанием. 

Наибольшийобщийделительинаименьшееобщеекратноедвухчисел. 

Взаимнопростыечисла.АлгоритмЕвклида. 

Делениесостатком.Арифметическиеоперациинадостатками. 

 Алгебраическиевыражения. 

Выражениеспеременными.Значениевыраженияспеременными. 

Представлениезависимостимеждувеличинамиввидеформулы. 

Тождество.Тождественныепреобразованияалгебраическихвыражений. 

Доказательствотождеств. 

Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. 

Многочлены.Многочленстандартноговида.Степеньмногочлена. 

Сложение, вычитание, умножение и деление многочленов. Преобразование 

целого выражения в многочлен. Корни многочлена. 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности 

двух выражений, куб суммы и куб разности двух выражений, разность 

квадратов двух выражений, произведение разности и суммы двух выражений, 

сумма и разность кубов двух выражений. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Метод группировки. 

 Уравненияинеравенства. 

Уравнение с однойпеременной. Корень уравнения. Свойства уравнений с 

одной переменной. Равносильность уравнений. Уравнение как математическая 

модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение с одной переменной. Число корней линейного 

уравнения. Решение текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

Линейное уравнение, содержащее знак модуля. 

Уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными. Системы линейных уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы линейных уравнений с двумя 

переменными.Решениесистемлинейныхуравненийсдвумяпеременными 



методом подстановки и методом сложения. Система двух линейных уравнений 

с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

 Функции. 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между 

двумя точками координатной прямой. 

Прямоугольная система координат. Абсцисса и ордината точки на 

координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение 

графиков реальных зависимостей. 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. 

Функция как математическая модель реального процесса. Область определения 

и область значений функции. Способы задания функции. График функции. 

Понятия максимума и минимума, возрастания и убывания на примерах 

реальных зависимостей. 

Линейная функция, её свойства. График линейной функции. График 

функции y = |x|. Кусочно-заданные функции. 

 Содержаниеобученияв8классе. 

 Числаивычисления. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Понятие иррационального числа. Действия с иррациональными числами. 

Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение иррациональных 

чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств. Множества 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. Сравнение чисел. 

Числовые промежутки. 

Действия с остатками. Остатки степеней. Применение остатков к 

решению уравнений в целых числах и текстовых задач. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в 

окружающем мире. Стандартный вид числа. 

 Алгебраическиевыражения. 

Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно- 

рациональных выражениях. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей.Выделение 

целой части алгебраической дроби. 

Рациональныевыражения.Тождественныепреобразованиярациональных 

выражений. 

Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих 

арифметические квадратные корни. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих арифметические квадратные корни. 

Степень с целым показателем и её свойства. Преобразование выражений, 

содержащих степени. 

 Уравненияинеравенства. 

Квадратноеуравнение.Формулакорнейквадратногоуравнения. 



Количество действительных корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Уравнения, сводимые к линейным уравнениям или к квадратным уравнениям. 

Квадратное уравнение с параметром. Решение текстовых задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Дробно-рациональные уравнения. Решение дробно-рациональных 

уравнений. Решение текстовых задач с помощью дробно-рациональных 

уравнений. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными. 

Числовыенеравенства.Свойствачисловыхнеравенств. 

Неравенствоспеременной. Строгиеинестрогиенеравенства. Сложение и 

умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. 

Доказательство неравенств. 

Понятие о решении неравенства с одной переменной. Множество 

решений неравенства. Равносильные неравенства. 

Линейное неравенство с одной переменной и множества его решений. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Системы и совокупности 

линейных неравенств с одной переменной. Решение текстовых задач с 

помощью линейных неравенств с одной переменной. 

 Функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания 

функций. График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры 

графиков функций, отражающих реальные процессы. 

Линейная функция. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики. 

Функцииy=ax2,y=x2+b,y=x3,y=|x|,y= 

Кусочно-заданныефункции. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

 Числаивычисления. 

, ,иихсвойства. 

Корень n-й степени и его свойства. Степень с рациональным показателем 

и её свойства. 

 Алгебраическиевыражения. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й 

степени. Тождественные преобразования выражений, содержащих степень с 

рациональным показателем. 

Квадратный трёхчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложение 

квадратного трёхчлена на линейные множители. 

 Уравненияинеравенства. 

Биквадратные уравнения. Примеры применений методов равносильных 

преобразований, замены переменной, графического метода при решении 

уравнений 3-й и 4-й степеней. 

Решениедробно-рациональныхуравнений. 

Решение систем уравнений с двумя переменными. Решение простейших 

системнелинейныхуравненийсдвумяпеременными.Графическийметод 

x 



решения системы нелинейных уравнений с двумя переменными. Система двух 

нелинейных уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Числовые неравенства. Решение линейных неравенств. Доказательство 

неравенств. 

Квадратные неравенства с одной переменной. Решение квадратных 

неравенствграфическимметодомиметодоминтервалов.Методинтерваловдля 

рациональных неравенств. Простейшие неравенства с параметром. 

Решениетекстовыхзадачспомощьюнеравенств,системнеравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Решение неравенства с двумя 

переменными. Системы неравенств с двумя переменными. Графический метод 

решения систем неравенств с двумя переменными. 

 Функции. 

Функция. Свойства функций: нули функции, промежутки 

знакопостоянства функции, промежутки возрастания и убывания функции, 

чётные и нечётные функции, наибольшее и наименьшее значения функции. 

Квадратичная функция и её свойства. Использование свойств 

квадратичной функции для решения задач. Построение графика квадратичной 

функции. Положение графика квадратичной функции в зависимости от её 

коэффициентов. Графики функций y =ax2, y = a(x – m)2 и y = a(x – m)2+n. 

Построение графиков функций с помощью преобразований. 

Дробно-линейная функция. Исследование функций. 

Функцияy=xnснатуральнымпоказателемnиеёграфик. 

 Числовыепоследовательностиипрогрессии. 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Ограниченная последовательность. Монотонно 

возрастающая (убывающая) последовательность. Способы задания 

последовательности: описательный, табличный, с помощью формулы n-го 

члена, рекуррентный. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий. Задачи на проценты, 

банковские вклады, кредиты. 

Представление о сходимости последовательности, о суммировании 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Методматематическойиндукции.Простейшиепримеры. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса 

«Алгебра». 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсак 

концу обучения в 7 классе. 

Числаивычисления. Рациональные 

числа. 



Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать 

десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частностив 

бесконечную десятичную дробь). 

Использовать понятия множества натуральных чисел, множества целых 

чисел, множества рациональных чисел при решении задач, проведении 

рассуждений и доказательств. 

Пониматьиобъяснятьсмыслпозиционнойзаписинатуральногочисла. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические 

действия с рациональными числами, использовать свойства чисел и правила 

действий, приёмы рациональных вычислений. 

Выполнятьдействиясостепенямиснатуральнымипоказателями. 

Находить значения числовых выражений, содержащих рациональные 

числа и степени с натуральным показателем, применять разнообразныеспособы 

и приёмы вычисления, составлять и оценивать числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Округлять числа с заданной точностью, а также по смыслу практической 

ситуации, выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку 

значений числовых выражений, в том числе при решении практических задач. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом, использовать 

таблицы, схемы, чертежи, другие средства представления данных при решении 

задач. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением 

величин, пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать 

результаты решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствами 

рассматриваемых объектов. 

Делимость. 

Доказывать и применять при решении задач признаки делимости на 2, 4, 

8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, признаки делимости суммы и произведения целых чисел. 

Раскладыватьнамножителинатуральныечисла. 

Оперировать понятиями: чётное число, нечётное число, взаимно простые 

числа. 

Находитьнаибольшийобщийделительинаименьшееобщеекратноечисел и 

использовать их при решении задач, применять алгоритм Евклида. 

Оперировать понятием остатка по модулю, применять свойства 

сравнений по модулю. 

Алгебраическиевыражения. Выражения с 

переменными. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её 

в процессе освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях 

переменных. 



Использовать понятие тождества, выполнять тождественные 

преобразования выражений, доказывать тождества. 

Многочлены. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением 

подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять действия (сложение, вычитание, умножение) с одночленами и 

с многочленами, применять формулы сокращённого умножения (квадрат и куб 

суммы, квадрат и куб разности, разность квадратов, сумма и разность кубов), в 

том числе для упрощения вычислений. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью 

вынесения за скобки общего множителя, группировки слагаемых, применяя 

формулы сокращённого умножения. 

Применятьпреобразования многочленовдля решения различныхзадач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для 

преобразования выражений. 

 Уравненияинеравенства. 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила 

перехода отисходного уравнения кравносильномуему. Проверять, является ли 

число корнем уравнения. 

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. 

Функции. 

Координатыиграфики. 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на 

алгебраическом языке. 

Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам. 

Функции. 

Строитьграфикилинейныхфункций. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, 

производительность, время, объём работы. 

Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

Пониматьграфическийспособпредставленияианализаинформации, 



извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и 

зависимостей. 

Использовать свойства функций для анализа графиков реальных 

зависимостей (нули функции, промежутки знакопостоянства функции, 

промежутки возрастания и убывания функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции). 

Использовать графики для исследования процессов и зависимостей, при 

решении задач из других учебных предметов и реальной жизни. 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 8 классе. 

Числаивычисления. 

Иррациональные числа. 

Понимать и использовать представления о расширении числовых 

множеств. 

Оперировать понятиями: квадратный корень, арифметический 

квадратный корень, иррациональное число, находить, оценивать квадратные 

корни, используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел для сравнения, округления и вычислений, изображать действительные 

числа точками на координатной прямой. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных 

дробей и степеней числа 10, записывать и округлять числовые значения 

реальных величин с использованием разных систем измерений. 

Делимость. 

Оперировать понятием остатка по модулю, применять свойствасравнений 

по модулю, находить остатки суммы и произведения по данному модулю. 

Алгебраическиевыражения. Дробно-

рациональные выражения. 

Находитьдопустимыезначенияпеременныхвдробно-рациональных выражениях. 

Применятьосновноесвойстворациональнойдроби. 

Выполнятьприведениеалгебраическихдробейкобщемузнаменателю, 

сложение, умножение, деление алгебраических дробей. 

Выполнятьтождественныепреобразованиярациональныхвыражений. 

Применять преобразования выраженийдля решения различных задачиз 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Степени. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять 

преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Иррациональныевыражения. 



Находить допустимые значения переменных в выражениях, содержащих 

арифметические квадратные корни. 

Выполнять преобразования иррациональных выражений, используя 

свойства корней. 

Уравненияинеравенства. Решать 

квадратные уравнения. 

Решатьдробно-рациональныеуравнения. 

Решать линейные уравнения с параметрами, несложные системы 

линейных уравнений с параметрами. 

Проводить исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение 

или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической 

модели с помощью составления уравнения или системы уравнений, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать 

линейные неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую 

иллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств. 

 Функции. 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения), определять значение функции по значению 

аргумента, определять свойства функции по её графику. 

Строитьграфикифункций , 

описыватьсвойствачисловойфункциипоеёграфику. 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 9 классе. 

 Числаивычисления. 

Оперировать понятиями: корень n-й степени, степень с рациональным 

показателем, находить корень n-й степени, степень с рациональным 

показателем, используя при необходимости калькулятор, применять свойства 

корня n-й степени, степени с рациональным показателем. 

Использовать понятие множества действительных чисел при решении 

задач, проведении рассуждений и доказательств. 

Сравнивать и упорядочивать действительные числа, округлять 

действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 

числовых выражений. 

 Алгебраическиевыражения. 

Оперировать понятием квадратного трёхчлена, находить корни 

квадратного трёхчлена. 

Раскладыватьквадратныйтрёхчленналинейныемножители. 

24.4.5.3.3. Уравнения и неравенства. 

Решать линейныеиквадратныеуравнения,уравнения,сводящиесякним, 



дробно-рациональныеуравнения. 

Решатьнесложныеквадратныеуравненияспараметром. 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, использовать 

метод интервалов, изображать решение неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью символов. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и 

системы двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать несложные системы нелинейных уравнений с параметром. 

Применятьметодыравносильныхпреобразований,заменыпеременной, 

графическогометодаприрешенииуравнений3-йи4-йстепеней. 

Решать системы линейныхнеравенств, системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой 

прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать уравнения, неравенства и их системы, в том числе с 

ограничениями, например, в целых числах. 

Проводить исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение 

или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью 

составления уравнений, неравенств, их систем. 

Использовать уравнения, неравенства и их системы для составления 

математической модели реальной ситуации или прикладной задачи, 

интерпретировать полученные результаты в заданном контексте. 

 Числовыепоследовательностиипрогрессии. 

Оперировать понятиями: зависимость, функция, график функции, прямая 

пропорциональность, линейная функция, обратная пропорциональность, 

парабола, гипербола, кусочно-заданная функция. 

Исследовать функцию по её графику, устанавливать свойства функций: 

область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, чётность и нечётность, 

наибольшее и наименьшее значения, асимптоты. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Определять положение графика квадратичной функции в зависимости от 

её коэффициентов. 

Строить график квадратичной функции, описывать свойства 

квадратичной функции по её графику. 

Использоватьсвойстваквадратичнойфункциидлярешениязадач. 

Напримереквадратичнойфункциистроитьграфикфункцииy =af(kx+b) 

+cспомощьюпреобразованийграфикафункцииy=f(x). 

Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам. 



 Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии. 

Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

Задавать последовательности разными способами: описательным, 

табличным, с помощью формулы n-го члена, рекуррентным. 

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). 

Распознавать и приводить примеры конечных и бесконечных 

последовательностей, ограниченных последовательностей, монотонно 

возрастающих (убывающих) последовательностей. 

Иметь представление о сходимости последовательности, уметь находить 

сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Применятьметодматематическойиндукцииприрешениизадач. 

 Рабочая программа учебного курса «Геометрия» на углублённом 

уровнев7–9классах(далеесоответственно–программаучебногокурса 

«Геометрия»,учебныйкурс). 

 Пояснительнаязаписка. 

 Геометрия как один из основных разделов школьнойматематики, 

имеющий своей целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их 

отношений и взаимное расположение, опирается на логическую, доказательную 

линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного общего образования 

заключается в том, что обучающийся учится проводить доказательные 

рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинные 

утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от 

противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные 

утверждения. Особое значение доказательная линия имеет для углублённого 

изучения математики. 

 Целью изучения геометрии является использование её как 

инструмента при решении как математических, так и практических задач, 

встречающихся в реальной жизни. Обучающийся должен научиться определять 

геометрическую фигуру, описывать словами чертёж или рисунок, найти 

площадь земельного участка, рассчитывать необходимую длину 

оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. При 

решении задач практического характера обучающийся учится строить 

математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления 

и оценивать полученный результат. 

 Особенностьучебногокурсауглублённогоизучениягеометрии 



состоит в том, что обучающиеся не просто знакомятся с определёнными 

понятиями, а уверенно овладевают ими. Существующие темы программы 

базового курса геометрии изучаются на более глубоком уровне, а обучающиеся 

приобретают умения, помогающие им уверенно применять свои знания не 

только в математике, но и в смежных предметах, прежде всего физике и 

информатике, а также пользоваться полученными знаниями при решении 

практических задач. 

 Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается углублённый 

учебный курс «Геометрия», который включает следующие основные разделы 

содержания:«Началагеометрии»,«Треугольники»,«Окружность», 

«Четырёхугольники», «Подобие», «Элементы тригонометрии», «Площади», а 

также «Метод координат», «Векторы», «Преобразования плоскости». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного 

курса «Геометрия», – 306 часов: в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3часа в неделю). 

 Содержаниеобученияв7классе. 

 Началагеометрии. 

История возникновения и развития геометрии. Начальные понятия 

геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Понятие об аксиоме, теореме, 

доказательстве, определении. 

Взаимное расположение точек на прямой. Измерение длины отрезка, 

расстояние между точками. 

Полуплоскость и угол. Виды углов. Измерение величин углов. 

Вертикальные и смежные углы. Параллельные и перпендикулярные прямые. 

Расстояние от точки до прямой. Биссектриса угла. 

Ломаная. Виды ломаных. Длина ломаной. Многоугольники. Периметр 

многоугольника. Понятие о выпуклых и невыпуклых многоугольниках. 

Первичные представления о равенстве фигур, их расположении, 

симметрии. 

Простейшиепостроения.Инструментыдляизмеренийипостроений. 

 Треугольники. 

Виды треугольников: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные, 

равнобедренные, равносторонние. Медиана, биссектриса и высота 

треугольника. 

Равенство треугольников. Первый и второй признаки равенства 

треугольников. Равнобедренные треугольники и их свойства. Признак 

равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Неравенство о длине ломаной. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры 

симметрии в окружающем мире. 

 Параллельныепрямые.Суммаугловмногоугольника. 



Параллельность прямых, исторические сведения о постулате Евклида и о 

роли Лобачевского в открытии неевклидовой геометрии. Свойства и признаки 

параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углытреугольника. 

Сумма внутренних углов многоугольника и сумма внешнихуглов выпуклого 

многоугольника. 

 Прямоугольныетреугольники. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Перпендикуляр и 

наклонная. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведённой к 

гипотенузе. Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

 Окружность. 

Понятия окружности и круга. Элементы окружности и круга: центр, 

радиус, диаметр, хорда, их свойства. Взаимное расположение окружности и 

прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. 

Простейшие построения с помощью циркуля и линейки. 

 Геометрическиеместаточек. 

Понятие о геометрическом месте точек. Примеры геометрических мест 

точек на плоскости. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку 

как геометрические места точек. Описанная окружность треугольника, еёцентр. 

Метод геометрических мест точек при решении геометрических задач. 

 Построенияспомощьюциркуляилинейки. 

Исторические сведения. Обоснования простейших построений, этапы 

задачи на построения, решение задач на построение циркулем и линейкой. 

 Содержаниеобученияв8классе. 

 Четырёхугольники. 

Параллелограмм, его признаки и свойства. Прямоугольник, ромб,квадрат, 

их признаки и свойства. Трапеция. Равнобедренная трапеция, её свойства и 

признаки. Прямоугольная трапеция. Средняя линия трапеции. 

Средняялиниятреугольника.Методудвоениямедианытреугольника. 

Теоремаопересечениимедиантреугольника. 

Теорема Фалеса, теорема о пропорциональных отрезках. Теорема 

Вариньона для произвольного четырёхугольника. 

Центрально-симметричныефигуры. 

 Подобие. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия при решении геометрических и 

практических задач. 

 Площадь. 

Понятие о площади. Свойства площадей геометрических фигур. 

Простейшие формулы для площади треугольника, параллелограмма, ромба и 

трапеции. Площади подобных фигур. Отношение площадей треугольников. 

 ТеоремаПифагора. 

ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешении 



практическихзадач. 

 Элементытригонометрии. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. Тригонометрические функции углов в 30о, 45о и 60о. 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 

 Углыичетырёхугольники,связанныесокружностью. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы 

междухордамиисекущими.Вписанные иописанныеокружноститреугольника и 

четырёхугольники. Свойства и признаки вписанного четырёхугольника. 

Взаимное расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие 

касательные к двум окружностям. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

 Решениетреугольников. 

Синус, косинус, тангенс углов от 0о до 180о. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы приведения. Решение треугольников. 

Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с 

использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. Решение задач 

геометрической оптики. 

Тригонометрические формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба, трапеции. Формула Герона. Формула площади 

выпуклого четырёхугольника. 

 Подобиетреугольников. 

Хорды и подобные треугольники в окружности. Теорема о произведении 

отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате 

касательной. Применение при решении геометрических задач. Теоремы Чевы и 

Менелая. Понятие о гомотетии. 

 Методкоординат. 

Уравнение прямой на плоскости. Угловой коэффициент и свободный 

член,ихгеометрическийсмысл. Параллельностьиперпендикулярностьпрямых 

(через угловой коэффициент). 

Уравнение окружности. Нахождение пересечений окружностей и прямых 

в координатах. Формула расстояния от точки до прямой. Площадь 

параллелограмма в координатах, понятие об ориентированной площади. 

Применение метода координат в практико-ориентированных геометрических 

задачах. 

 Векторы. 

Векторы на плоскости. Сложение и вычитание векторов – правила 

треугольника и параллелограмма. Умножение вектора на число. Координаты 

вектора. Сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число в 

координатах. Применение векторов в физике, центр масс. 

Понятие о базисе (на плоскости). Разложения векторов по базису. 

Скалярноепроизведениевекторов,геометрическийсмысливыражениев 



декартовых координатах. Дистрибутивность скалярного произведения. 

Скалярное произведение и проецирование. Применение скалярного 

произведения векторов для нахождения длин и углов. Решение геометрических 

задач с помощью скалярного произведения. 

 Длинаокружностииплощадькруга. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная 

мера угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, 

сегмента. Исторические сведения об измерении длины окружности и площади 

круга. 

 Движенияплоскости. 

Центральная симметрия. Центрально-симметричные фигуры. Поворот. 

Осевая симметрия. Фигуры, симметричные относительно некоторой оси. 

Параллельный перенос. 

Понятие движения и его свойства. Равенство фигур. Проявления 

симметрии в природе, живописи, скульптуре, архитектуре. Композиции 

движений (простейшие примеры). Применение в геометрических задачах. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса 

«Геометрия». 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 7 классе. 

Распознаватьизученныегеометрические фигуры, определятьихвзаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по 

условию задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на 

вычисление длин отрезков и величин углов. 

Проводить прикидку и оценку линейных и угловых величин предметов в 

реальной жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих 

объектов по порядку величины. 

Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать 

признаки и свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических 

теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, 

свойствоммедианы,проведённойкгипотенузепрямоугольноготреугольника, в 

решении геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образуетс 

ними секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства 

расстояний от точек одной прямой до точек другой прямой. 

Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов 

в геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и 

многоугольников,свойствуглов,образованныхприпересечениидвух 



параллельных прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение 

углов. 

Владеть понятием «геометрическое место точек» (далее - ГМТ). 

Определять биссектрису угла и серединный перпендикуляр к отрезку как ГМТ. 

Пользоваться понятием ГМТ при доказательстве геометрических утверждений 

и при решении задач. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра 

окружности, уверенно владеть их свойствами. Уметь доказывать и применять 

эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь 

находить её центр. Доказывать и использовать факты о том, что биссектрисы 

углов треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединные 

перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Доказывать равенство отрезков касательных к окружности, проведённых из 

одной точки, и применять это в решении геометрических задач. 

Доказывать и применять простейшие геометрические неравенства, 

понимать их практический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки. 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 8 классе. 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, 

пользоваться их свойствами при решении геометрических задач. Различать 

признаки и свойства параллелограмма, ромба и прямоугольника, доказывать их 

и уверенно применять при решении геометрических задач. 

Использовать свойства точки пересечения медиан треугольника (центра 

масс) в решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их 

свойства при решении геометрических задач. Использовать теорему Фалеса и 

теорему о пропорциональных отрезках, применять их для решения 

практических задач. 

Распознавать центрально-симметричные фигуры и использовать их 

свойства при решении задач. 

Владеть понятиями подобия треугольников, коэффициента подобия, 

соответственных элементов подобных треугольников. Иметь представление о 

преобразовании подобия и о подобных фигурах. Пользоваться признаками 

подобия треугольников при решении геометрических задач. Доказывать и 

применять отношения пропорциональности в прямоугольных треугольниках. 

Применять подобие в практических задачах. 

Выводитьииспользоватьпростейшиеформулыдляплощади 



треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Вычислять (различными 

способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур(пользуясь, 

где необходимо, калькулятором). Знать отношение площадей подобных фигур и 

применять при решении задач. Применять полученные умения в практических 

задачах. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и 

практических задач. Строить математическую модель в практических задачах, 

самостоятельно проводить чертёж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятием вписанного и центрального угла, угла между 

касательной и хордой, описанной и вписанной окружности треугольника и 

четырёхугольника, применять их свойства 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). 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 9 классе. 

Знать тригонометрические функции острых углов, уметь находить с их 

помощью различные элементы прямоугольного треугольника («решение 

прямоугольныхтреугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и 

углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими 

величинами. 

Доказывать теорему синусов и теорему косинусов, применять их для 

нахождения различных элементов треугольника («решение треугольников»), 

при решении геометрических задач. Применять полученные знания при 

решении практических задач. 

Применять тригонометрию в задачах на нахождение площади, выводитьи 

владеть тригонометрическими формулами для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба, трапеции, выводить и применять формулу Герона и 

формулу для площади выпуклого четырёхугольника. 

Иметьпредставлениеогомотетии,применятьвпрактическихситуациях. 

Использовать теоремы Чевы и Менелая при решении задач. 

Использовать теоремы о вписанных углах, углах между хордами 

(секущими) и угле между касательной и хордой при решении геометрических 

задач. Доказывать и применять теоремы о произведении отрезков хорд, о 

произведении отрезков секущих, о квадрате касательной. 

Владеть понятием координат на плоскости, работать с уравнениемпрямой 

на плоскости. Владетьпонятиями углового коэффициента и свободного члена, 

понимать их геометрический смысл и связь углового коэффициента с 

возрастаниемиубываниемлинейнойфункции.Уметьрешатьметодом 



координат задачи, связанные с параллельностью и перпендикулярностью 

прямых, пересечением прямых, нахождением точек пересечения. 

Выводить и владеть уравнением окружности. Использовать метод 

координат для нахождения пересечений окружностей и прямых. Владеть 

формулами расстояния от точки до прямой, площади параллелограмма в 

координатах, иметь понятие об ориентированной площади. Пользоваться 

методом координат на плоскости, применять его при решении геометрическихи 

практических задач. Применять метод координат в практико- ориентированных 

геометрических задачах. 

Владеть понятием вектора. Уметь складывать и вычитать векторы, 

умножать на число, владеть правилами треугольника и параллелограмма. 

Владеть практическими интерпретациями векторов. Уверенно пользоваться 

координатами вектора. Владеть сложением и вычитанием векторов, 

умножением вектора на число в координатах. 

Иметь представление о базисе (на плоскости). Раскладывать векторы по 

базису. Раскладывать векторы сил с помощью проецирования и 

тригонометрических соотношений. Применять полученные знания в 

простейших физических задачах. 

Владеть понятием скалярного произведения векторов, понимать его 

геометрический смысл и уверенно пользоваться его выражением в декартовых 

координатах. Знать дистрибутивность скалярного произведения и его связь с 

проецированием. Применять скалярное произведение векторов для нахождения 

длин и углов. Решать геометрические задачи с помощью скалярного 

произведения. Использовать скалярное произведение векторов в 

алгебраических и физических задачах. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, 

длины дуги окружности и радианной меры угла, вычислять площадь круга иего 

частей. Понимать смысл числа π. Применять полученные умения при решении 

практических задач. Знать исторические сведения об измерениидлины 

окружности и площади круга. 

Иметь представление о преобразовании плоскости, о движениях. 

Находить оси, центры симметрии фигур, центры поворота, находить 

композиции простейших преобразований. Применять движения плоскости при 

решении геометрических задач. 

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). 

 Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» на 

углубленном уровне в7–9классах(далее соответственно –программа учебного 

курса «Вероятность и статистика», учебный курс). 

 Пояснительнаязаписка. 



 В современном цифровом мире вероятность и статистика 

приобретают всё большую значимость как с точки зрения практических 

приложений, так и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. 

Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется хорошая 

базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовкаважна 

для продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у 

него данных. Для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или 

избытка информации необходимо в том числе хорошо сформированное 

вероятностное и статистическое мышление. Именно поэтому возникла 

необходимость формировать у обучающихся функциональную грамотность, 

включающую в себя умение воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. 

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и 

представления данных из различных сфер жизни общества и государства 

приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основ 

комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа 

вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории 

графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций в 

области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и 

вероятности обогащаются представления обучающихся о современной картине 

мира и методахего исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

 В соответствии с данными целями в структуре программы 

учебного курса «Вероятность и статистика» основного общего образования на 

углублённом уровне выделены следующие содержательно-

методическиелинии:«Представлениеданныхиописательнаястатистика»,«Вероят

ность», 

«Элементыкомбинаторики», «Введениевтеориюграфов», «Множества», 

«Логика». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» 

служитосновойдляформированиянавыковработысинформацией:отчтения и 

интерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах и 

графиках, до сбора, представления и анализа данных с использованием 

статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, 

обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, 

аргументировать 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 тенденцийстановится мотивирующей основой для изучения 

теории вероятностей. Большое значение имеют практические задания, в 

частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного 

события. При изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с 

простейшими методами вычисления вероятностей в случайных экспериментахс 

равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, 

позволяющимиставить ирешатьболеесложные задачи. В учебный курс входят 

начальные представления о случайных величинах и их числовых 

характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с 

множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются 

примеры применения графов и элементов теории множеств для решения задач, 

а также использования в других математических курсах и учебных предметах.  

 В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и 

статистика», в который входят разделы: «Представление данных 

иописательнаястатистика»,«Вероятность»,«Элементыкомбинаторики», 

«Введениевтеориюграфов»,«Множества»и«Логика». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного 

курса «Вероятность и статистика», – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

 Содержаниеобученияв7классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Заполнение таблиц, 

чтение и построение столбиковых (столбчатых) и круговых диаграмм. Чтение 

графиков реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, 

использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, 

наибольшее и наименьшее значения, квартили, среднее гармоническое, среднее 

гармоническое числовых данных. 

Примеры случайной изменчивости при измерениях, в массовом 

производстве, тенденции и случайные колебания, группировка данных, 

представление случайной изменчивости с помощью диаграмм, частоты 

значений, статистическая устойчивость. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная 

степень вершин. Понятие о связных графах. Пути в графах. Цепи и циклы. 

Обход графа (эйлеров путь). Понятие об ориентированном графе. Решение 

задач с помощью графов. 

Утверждения и высказывания. Отрицание утверждения, условные 

утверждения, обратные и равносильные утверждения, необходимые и 

достаточныеусловия,свойстваипризнаки.Противоположныеутверждения, 



доказательстваотпротивного. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и 

частота случайного события. Роль маловероятных и практически достоверных 

событий в природе и в обществе. 

 Содержаниеобученияв8классе. 

Множество и подмножество. Примеры множеств в окружающем мире. 

Пересечение и объединение множеств. Диаграммы Эйлера. Числовые 

множества. Примеры множеств из курсов алгебры и геометрии. Перечисление 

элементов множеств с помощью организованного перебора и правила 

умножения. Формула включения-исключения. 

Элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. 

Измерение рассеивания числового массива. Дисперсия и стандартное 

отклонение числового набора. Свойства дисперсии и стандартного отклонения. 

Диаграммы рассеивания двух наблюдаемых величин. Линейная связь на 

диаграмме рассеивания. 

Дерево. Дерево случайного эксперимента. Свойства деревьев: 

единственность пути, связь между числом вершин и числом рёбер. Понятие о 

плоских графах. Решение задач с помощью деревьев. 

Логические союзы «И» и «ИЛИ». Связь между логическими союзами и 

операциями над множествами. Использование логических союзов в алгебре. 

Случайные события как множества элементарных событий. 

Противоположные события. Операции над событиями. Формула сложения 

вероятностей. 

Правило умножения вероятностей. Условная вероятность. Представление 

случайного эксперимента в виде дерева. Независимые события. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число 

сочетаний и треугольник Паскаля. Свойства чисел сочетаний. Бином Ньютона. 

Решение задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на 

плоскости, из отрезка, из дуги окружности. 

Испытания. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия 

испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайный выбор из конечного множества. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Примеры случайных 

величин. Важные распределения – число попыток в серии испытаний до 

первого успехаичисло успеховвсериииспытанийБернулли(геометрическоеи 

биномиальное распределения). 

Математическое ожидание случайной величины. Физический смысл 

математического ожидания. Примеры использования математического 

ожидания.Дисперсияистандартноеотклонениеслучайнойвеличины.Свойства 



математического ожидания и дисперсии. Математическое ожидание и 

дисперсия изученных распределений. 

Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Математическиеоснования 

измерения вероятностей. Роль и значение закона больших чисел в науке, в 

природе и обществе, в том числе в социологических обследованияхи в 

измерениях. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса 

«Вероятностьистатистика». 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 7 классе. 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

представлять данные в виде таблиц, строить столбиковые (столбчатые) и 

круговые диаграммы по массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, 

представленные в таблицах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: 

среднееарифметическое, медиана, наибольшееинаименьшеезначения, размах, 

квартили. 

Иметьпредставлениеологическихутвержденияхивысказываниях, уметь 

строить отрицания, формулировать условные утверждения при решении задач, 

в том числе из других учебных курсов, иметь представление о теоремах- 

свойствах и теоремах-признаках, о необходимых и достаточных условиях, о 

методе доказательства от противного. 

Иметьпредставление ослучайнойизменчивостина примерахрезультатов 

измерений, цен, физических величин, антропометрических данных, иметь 

представление о статистической устойчивости. 

Использовать для описания данных частоты значений, группировать 

данные, строить гистограммы группированных данных. 

Использовать графы для решения задач, иметь представление о терминах 

теории графов: вершина, ребро, цепь, цикл, путь в графе, иметь представление 

об обходе графа и об ориентированных графах. 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 8 классе. 

Оперировать понятиями множества, подмножества, выполнять операции 

над множествами: объединение, пересечение, перечислять элементы множествс 

использованием организованного перебора и комбинаторного правила 

умножения. 

Находить вероятности случайных событий в случайных опытах, зная 

вероятности элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными 

элементарными событиями, иметь понятие о случайном выборе. 

Описывать данные с помощью средних значений и мер рассеивания 

(дисперсияистандартноеотклонение).Уметьстроитьиинтерпретировать 



диаграммы рассеивания, иметь представление о связи между наблюдаемыми 

величинами. 

Иметь представление о дереве, о вершинах и рёбрах дерева, 

использовании деревьев при решении задач в теории вероятностей, в других 

учебных математических курсах и задач из других учебных предметов. 

Оперировать понятием события как множества элементарных событий 

случайного опыта, выполнять операции над событиями, использовать при 

решении задач диаграммы Эйлера, числовую прямую, применять формулу 

сложения вероятностей. 

Пользоваться правилом умножения вероятностей, использовать дерево 

для представления случайного опыта при решении задач. Оперировать 

понятием независимости событий. 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 9 классе. 

Пользоваться комбинаторным правилом умножения, находить число 

перестановок, число сочетаний, пользоваться треугольником Паскаля при 

решении задач, в том числе на вычисление вероятностей событий. 

Использовать понятие геометрической вероятности, находить 

вероятности событий в опытах, связанных со случайным выбором точек из 

плоской фигуры, отрезка, длины окружности. 

Находить вероятности событий в опытах, связанных с испытаниями до 

достижения первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайных величинах и распознавать случайные 

величинывявленияхокружающегомира,оперироватьпонятием 

«распределение вероятностей». Уметь строить распределения вероятностей 

значений случайных величин в изученных опытах. 

Находитьматематическоеожиданиеидисперсиюслучайнойвеличины по 

распределению,применятьчисловыехарактеристикиизученныхраспределений 

при решении задач. 

Иметь представление о законе случайных чисел как о проявлении 

закономерности в случайной изменчивости, понимать математическое 

обоснование близости частоты и вероятности события. Иметь представление о 

роли закона больших чисел в природе и обществе. 

25. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

(базовый уровень). 

 Рабочая программа по учебномупредмету «Информатика» (базовый 

уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее 

соответственно – программа по информатике, информатика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по информатике. 

 Пояснительнаязаписка. 



 Программа по информатике на уровне основного общего 

образованиясоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияосновной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

 Программа по информатике даёт представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

информатики на базовом уровне, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числедля 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 

аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной 

итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских 

учебных программ, тематического планирования курса учителем. 

 Целями изучения информатики на уровне основного общего 

образования являются: 

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического 

прогресса и общественной практики, за счёт развития представлений об 

информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества, понимания роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 

мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в 

современном информационном обществе, предполагающего способность 

обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, 

сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги для 

достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, 

коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 

продолжению образования в области информационных технологий и 

созидательной деятельности с применением средств информационных 

технологий. 

 Информатикавосновномобщемобразованииотражает: 

сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающей 



закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 

процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

 Изучение информатики оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, 

закладываетосновыпониманияпринциповфункционированияииспользования 

информационных технологий как необходимого инструмента практически 

любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и способы 

деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят 

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся 

значимыми для формирования качеств личности, то есть ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов обучения. 

 Основные задачи учебного предмета «Информатика» – 

сформировать у обучающихся: 

понимание принципов устройства и функционирования объектов 

цифрового окружения, представления об истории и тенденциях развития 

информатики периода цифровой трансформации современного общества; 

знания,уменияинавыкиграмотнойпостановкизадач,возникающихв 

практическойдеятельности,дляихрешенияспомощьюинформационных 

технологий, умения и навыки формализованного описания поставленныхзадач; 

базовыезнанияобинформационноммоделировании,втомчислео 

математическоммоделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти 

знания для построения алгоритмов решения задач по их математическим 

моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному 

алгоритму на одном из языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов 

прикладных программ (приложений) общего назначения и информационных 

систем для решения с их помощью практических задач, владение базовыми 

нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических 

задач с помощью информационных технологий, применять полученные 

результаты в практической деятельности. 

 Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования определяют структуруосновного содержания учебного предмета в 



видеследующихчетырёхтематическихразделов: 

цифровая грамотность; 

теоретическиеосновыинформатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики 

на базовом уровне, – 102часа:в 7 классе –34 часа(1час внеделю), в8 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34часа (1 час в неделю). 

 Содержаниеобученияв7классе. 

 Цифроваяграмотность. 

 Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных. 

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее по 

программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные 

компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. 

Оперативная и долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный 

ввод, датчики мобильных устройств, средства биометрическойаутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения 

компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая 

частота, разрядность). Оперативная память. Долговременная память. 

Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных (оперативная память 

компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) и 

скорость доступа для различных видов носителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

 Программыиданные. 

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. Программыдля 

защиты от вирусов. 

 Компьютерныесети. 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб- 

сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск 

информации по ключевым словам и по изображению. Достоверность 

информации, полученной из Интернета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе в Интернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

 Теоретическиеосновыинформатики. 

Информация и информационные процессы. Информация–

одноизосновныхпонятийсовременнойнауки. 

Информациякаксведения,предназначенныедлявосприятиячеловеком, и 

информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной 

системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

 Представлениеинформации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков иалфавитов. 

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. 

Кодированиетекстов.Равномерныйкод.Неравномерныйкод.Кодировка 

ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. 

Декодирование сообщений с использованием равномерного и неравномерного 

кода. Информационный объём текста. 

Искажениеинформацииприпередаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 



Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина 

кодирования. Палитра. 

Растровоеивекторноепредставлениеизображений.Пиксель.Оценка 

информационного объёма графических данных для растрового изображения. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканалов 

записи. 

Оценка количественныхпараметров, связанныхс представлением и 

хранением звуковых файлов. 

 Информационныетехнологии. 

 Текстовые документы. 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. 

Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, 

моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: 

границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. 

Стилевое форматирование. 

Структурированиеинформацииспомощьюсписковитаблиц. 

Многоуровневыесписки.Добавлениетаблицвтекстовыедокументы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений 

текстом. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и других элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. 

Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование 

сервисов Интернете для обработки текста. 

 Компьютернаяграфика. 

Знакомствосграфическимиредакторами.Растровыерисунки. 

Использованиеграфическихпримитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых 

фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями(выделение,копирование,заливкацветом),коррекцияцвета,яркости и 

контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными 

средствами текстового процессора или других программ (приложений). 

Добавление векторных рисунков в документы. 

 Мультимедийныепрезентации. 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд 

текста и изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

 Содержаниеобученияв8классе. 

 Теоретическиеосновыинформатики. 



 Системысчисления. 

Непозиционныеипозиционныесистемысчисления.Алфавит.Основание. 

Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, 

записанных в других системах счисления. 

Римскаясистемасчисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 

1024 в двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления.Перевод 

чисел из восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. 

Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной 

системы в двоичную, восьмеричную и десятичнуюсистемы и обратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

 Элементыматематическойлогики. 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. 

Элементарные и составные высказывания. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое 

сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций. 

Определение истинности составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические 

выражения. Правила записи логических выражений. Построение таблиц 

истинности логических выражений. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 

 Алгоритмыипрограммирование. 

 Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции. 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план 

управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок- 

схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный 

алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и 

невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с 

условием выполнения, с переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к 

требуемому результату при конкретных исходных данных. Разработка 

несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления 

формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. 

Выполнениеалгоритмоввручнуюинакомпьютере.Синтаксическиеи 



логическиеошибки.Отказы. 

 Языкпрограммирования. 

Язык 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. 

Циклс переменной. Алгоритмыпроверкиделимостиодногоцелогочисла 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. 

 Анализалгоритмов. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных, определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

 Цифроваяграмотность. 

 ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповеденияв 

ней. 

ГлобальнаясетьИнтернет.IP-адресаузлов.Сетевоехранениеданных. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в 

Интернете.Большиеданные(интернет-данные,вчастностиданныесоциальных 

сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной 

безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. 

Правилабезопаснойаутентификации.ЗащиталичнойинформациивИнтернете. 

БезопасныестратегииповедениявИнтернете.Предупреждениевовлеченияв 



деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, 

фишинг и другие формы). 

 Работавинформационномпространстве. 

Виды деятельности в Интернете. интернет-сервисы: коммуникационные 

сервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справочные 

службы (карты, расписания и другие), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и другие службы. Сервисы государственных услуг. 

Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов 

(онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые 

текстовые и графические редакторы, среды разработки программ. 

 Теоретическиеосновыинформатики. 

 Моделированиекакметодпознания. 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации 

моделей. Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывныеи 

дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка 

соответствия модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

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.Высотадерева. 

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. 

 Алгоритмыипрограммирование. 

 Разработкаалгоритмовипрограмм. 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с 

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как 

Черепашка, Чертёжник и другими. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и 

отладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных 

числовыхмассивов,наодномизязыковпрограммирования(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 идругого). Примерыиспользования 

принципа обратной связи в системах управления техническими устройствами с 

помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 

управление отопления дома, автономная система управления транспортным 

средством и другие системы). 

 Информационныетехнологии. 

 Электронныетаблицы. 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной 

таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для 

поискамаксимума,минимума,суммыисреднегоарифметического.Сортировка 

данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая 

диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и 

смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт 

значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов 

данных. Численное моделирование в электронных таблицах. 

 Информационныетехнологиивсовременномобществе. 

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 программного обеспечения, специалист 

по анализу данных, системный администратор. 

 Планируемые результаты освоения информатики на уровне 

основного общего образования. 

 Изучение информатики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 



 Личностные результаты имеют направленность на решение задач 

воспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебного 

предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества, владение достоверной информацией о передовых 

мировых и отечественных достижениях в области информатики и 

информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного общества; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознанияпоследствийпоступков,активноенеприятиеасоциальныхпоступков, в 

том числе в Интернете; 

3) гражданскоговоспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет- 

среде, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

4) ценностейнаучногопознания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях,соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практики и 

составляющих базовую основу для понимания сущности научной картины 

мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, осознанному выбору направленности иуровня 

обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

сформированностьинформационнойкультуры,втомчисленавыков 



самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

5) формированиякультурыздоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, 

установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и 

соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

6) трудовоговоспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей информационных и 

коммуникационных технологий; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

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

том числе существующих в виртуальном пространстве. 

 Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями – 

познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

 Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умениесоздавать,применятьи преобразовыватьзнакиисимволы,модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравнивать 



несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событий иих 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отбореинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

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 

строитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждать 



процессирезультатсовместнойработы; 

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. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие 

решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбират

ьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозмо

жностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; составлятьплан

 действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения),корректироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновых 

знанийобизучаемомобъекте; 

проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать 

ответственность за решение. 

2) самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать 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; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого. 

4) принятиесебяидругих: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях 

открытого доступа к любым объёмам информации. 



 Предметные результаты освоения программы по информатике на 

уровне основного общего образования. 

 К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут 

сформированы умения: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный 

процесс», «обработка информации», «хранение информации», «передача 

информации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, 

демонстрировать понимание основных принципов кодирования информации 

различной природы (текстовой, графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, 

оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости 

передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых 

файлов и видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи 

информации, 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 Интернете (в том числе по ключевым словам, по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая 

опасность для личности и общества распространения вредоноснойинформации, 

в том числе экстремистского и террористического характера; 

пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств 

информационныхи коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, 



базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на 

любыхустройствахи в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в 

сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств 

информационных и коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

 К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут 

сформированы умения: 

пояснять на примерахразличия междупозиционными 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; 

раскрыватьсмыслпонятий«высказывание»,«логическаяоперация», 

«логическоевыражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если 

известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы 

истинности для логических выражений; 

раскрывать 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, выполнятьвручнуюи 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. 

 К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут 

сформированы умения: 

разбиватьзадачинаподзадачи,составлять,выполнятьвручнуюина 



компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как 

Робот, Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы 

обработки числовых последовательностей или одномерных числовых массивов 

(поискмаксимумов,минимумов,суммыиликоличестваэлементовсзаданными 

свойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль,Java, 

C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды 

моделей, оценивать соответствие модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 

иерархической структуры, находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и 

визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицыи 

упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с 

использованием встроенных арифметических функций (суммирование и 

подсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, 

поиск максимального и минимального значения), абсолютной, относительной, 

смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в 

простых задачах из разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе 

коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы 

(текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в учебной и 

повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, 

сервисов государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в 

учебной и повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного 

доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом 

основных технологических и социально-психологических аспектов 

использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, 

аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

распознаватьпопытки и предупреждатьвовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг). 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 



7КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Цифроваяграмотность 

 

1.1 

Компьютер – 
универсальное 

устройствообработки 
данных 

 

2 

   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

1.2 Программыиданные 4 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

1.3 Компьютерныесети 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

Итогопоразделу 8  

Раздел2.Теоретическиеосновыинформатики 

 

2.1 

Информация и 

информационные 

процессы 

 

2 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

2.2 
Представление 

информации 
9 1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

Итогопоразделу 11  

Раздел3.Информационныетехнологии 

3.1 Текстовыедокументы 6 
  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 

Итогопоразделу 13  

Резервноевремя 2 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
34 3 0 

 

 

8КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Теоретическиеосновыинформатики 

1.1 Системысчисления 6 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

 

1.2 

Элементы 

математической 
логики 

 

6 
 

1 

 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418516 

Итогопоразделу 12  

Раздел2.Алгоритмыипрограммирование 

 

2.1 

Исполнителии 

алгоритмы. 

Алгоритмические 

конструкции 

 

10 
 

1 

  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

2.2 Язык 9   БиблиотекаЦОК 

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
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516


 

 программирования    https://m.edsoo.ru/7f418516 

2.3 Анализалгоритмов 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

Итогопоразделу 21  

Раздел3.Название 

Итого 0  

Резервноевремя 1 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
34 3 0 

 

 

9КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Цифроваяграмотность 

 

1.1 

Глобальная сеть 

Интернетистратегии 

безопасного 

поведениявней 

 

3 

   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

 

1.2 

Работа в 
информационном 
пространстве 

 

3 

  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

Итогопоразделу 6  

Раздел2.Теоретическиеосновыинформатики 

2.1 
Моделированиекак 

метод познания 
8 1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

Итогопоразделу 8  

Раздел3.Алгоритмыипрограммирование 

 

3.1 

Разработка 

алгоритмови 
программ 

 

6 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

3.2 Управление 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

Итогопоразделу 8  

Раздел4.Информационныетехнологии 

4.1 
Электронные 

таблицы 
10 1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

 
4.2 

Информационные 

технологии в 

современном 

обществе 

 
1 

   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

Итогопоразделу 11  

Резервноевремя 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
34 2 0 

 

 

26. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

(углублённый уровень). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

(углублённыйуровень)(предметнаяобласть«Математикаиинформатика») 

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
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0


(далее соответственно – программа по информатике, информатика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по информатике. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по информатике на уровне основного общего 

образованиясоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияосновной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

 Программа по информатике даёт представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

информатики на углублённом уровне, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам, 

определяет распределение его по классам (годам изучения). 

 Программа по информатике определяет количественные и 

качественныехарактеристикиучебногоматериаладлякаждогогодаизучения, в том 

числе для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 

аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной 

итоговой аттестации). Программа по информатике является основой для 

составления авторских учебных программ и учебников, тематического 

планирования курса учителем. 

 Целями изучения информатики на уровне основного общего 

образования являются: 

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического 

прогресса и общественной практики, за счёт развития представлений об 

информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества, понимание роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном информационном обществе, 

предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на 

более простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решёнными 

ранее, определять шаги для достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, 

коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 

продолжениюобразованиявобластиинформационныхтехнологийи 



созидательной деятельности с применением средств информационных 

технологий. 

 Информатикавосновномобщемобразованииотражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 

процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

 Изучение информатики оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, 

закладываетосновыпониманияпринциповфункционированияииспользования 

информационных технологий как необходимого инструмента практически 

любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и способы 

деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят 

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся 

значимыми для формирования качеств личности, то есть ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов обучения. 

 Основные задачи учебного предмета «Информатика» – 

сформировать у обучающихся: 

понимание принципов устройства и функционирования объектов 

цифрового окружения, представления об истории и тенденциях развития 

информатики периода цифровой трансформации современного общества; 

владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, знания, умения и навыки грамотнойпостановки 

задач, возникающих в практической деятельности, для их решенияс 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; 

умениеграмотноинтерпретироватьрезультатырешенияпрактических 



задач с помощью информационных технологий, применять полученные 

результаты в практической деятельности. 

 Целиизадачиизучения информатикина уровне основногообщего 

образования определяют структуруосновного содержания учебного предмета в 

виде следующих четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретическиеосновыинформатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

 В системе общего образования информатика признана 

обязательнымучебнымпредметом,входящимвсоставпредметнойобласти 

«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 обучающиеся смогут детальнее освоить материалбазового уровня, 

овладеть расширенным кругом понятий и методов, решать задачи более 

высокого уровня сложности. 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияинформатики на 

углубленном уровне, – 204 часа: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержаниеобученияв7классе. 

 Цифроваяграмотность. 

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее по 

программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные 

компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. Техника безопасности 

и правила работы на компьютере. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. 

Оперативная и долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный 

ввод, датчики мобильных устройств, средства биометрическойаутентификации. 

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 диск и твердотельный 

накопитель, постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных 

видов носителей. 



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). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные 

размеры файлов различных типов (страница текста, электронная книга, 

фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). 

Принципы построения файловых систем. Полное имя файла (папки, 

каталога). Путь к файлу (папке, каталогу). 

Файловый менеджер. Работа с файлами и папками (каталогами):создание, 

копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок 

(каталогов). Поиск файлов. 

Архивацияданных.Использованиепрограмм-архиваторов. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программыдля 

защиты от вирусов. 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб- 

сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск 

информации по ключевым словам и по изображению. Достоверность 

информации, полученной из Интернета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе в Интернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

 Теоретическиеосновыинформатики. 

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. Информационные процессы – 

процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных. 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков иалфавитов. 

Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. 

Двоичный алфавит. Количество различных слов (кодовых комбинаций) 

фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита 

к двоичному. Количество различных слов фиксированной длины в алфавите 

определённой мощности. 

Кодированиесимволоводногоалфавитаспомощьюкодовыхсловв другом 

алфавите, кодовая таблица, декодирование. 

Двоичныйкод.Представлениеданныхвкомпьютерекактекстоввдвоичном 

алфавите. 

Информационный объём данных. Бит –минимальная единица количества 

информации – двоичный разряд. Байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 



Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных. 

Искажениеданныхприпередаче. 

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. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB, CMYK, HSL. 

Глубина кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота дискретизации. Количество 

каналов записи. Оценка информационного объёма звуковых файлов. 

 Алгоритмыипрограммирование. 

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 «повторение»: циклы с заданным числом повторений, с 

условием выполнения, с переменной цикла. 

Вспомогательные алгоритмы. Использование параметров для изменения 

результатов работы вспомогательных алгоритмов. 

Анализалгоритмовдляисполнителей. 

Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и 

логические ошибки. Отказы. 

Система координат в компьютерной графике. Изменение цвета пикселя. 

Графическиепримитивы:отрезок,прямоугольник,окружность(круг). 

Свойства контура (цвет, толщина линии) и заливки. Построение изображенийиз 

графических примитивов. 

Использование циклов для построения изображений. Штриховка 

замкнутой области простой формы (прямоугольник, треугольник с основанием, 

параллельным оси координат). 

Принципы анимации. Использование анимации для имитации движения 

объекта. Управления анимацией с помощью клавиатуры. 

 Информационныетехнологии. 

Текстовыедокументыиихструктурныеэлементы(страница,абзац, 



строка,слово,символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Правила набора текста. 

Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов 

(рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. 

Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервалы, выравнивание. 

Стилевое форматирование. 

Структурированиеинформацииспомощьюсписковитаблиц. 

Многоуровневыесписки.Добавлениетаблицвтекстовыедокументы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений 

текстом. Включение в текстовый документ диаграмм и формул. 

Параметры страницы, нумерация страниц. Добавление в документ 

колонтитулов, ссылок. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. 

Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование 

сервисов Интернете для обработки текста. 

Знакомствосграфическимиредакторами.Растровыерисунки. 

Использованиеграфическихпримитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых 

фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями(выделение,копирование,заливкацветом),коррекцияцвета,яркости и 

контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными 

средствами текстового процессора или других программ (приложений). 

Добавление векторных рисунков в документы. 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд 

текста и изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

 Содержаниеобученияв8классе. 

 Теоретическиеосновыинформатики. 

Позиционныеинепозиционныесистемысчисления.Алфавит.Основание. 

Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, 

записанных в других системах счисления. 

Римскаясистемасчисления. 

Двоичная система счисления. Перевод натуральных чисел в двоичную 

систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из 

восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. 

Шестнадцатиричная система счисления. Перевод чисел из шестнадцатиричной 

системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

ПредставлениецелыхчиселвР-ичныхсистемахсчисления. 

АрифметическиеоперациивР-ичныхсистемахсчисления. 



Логические высказывания. Логические значения высказываний. 

Элементарные и составные высказывания. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое 

сложение), «не» (логическое отрицание), «исключающее или» (сложение по 

модулю 2), «импликация» (следование), «эквиваленция» (логическая 

равнозначность). Приоритет логических операций. Определение истинности 

составного высказывания при известных значениях истинности входящих в 

него элементарных высказываний. 

Логические выражения. Правила записи логических выражений. 

Построение таблиц истинности логическихвыражений. Упрощение логических 

выражений. Законы алгебры логики. Построение логических выражений по 

таблице истинности. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 

Сумматор. 

 Алгоритмыипрограммирование. 

Язык программирования (Python, C++, Java, C#). 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. Проверка делимости одного целого числа на другое. 

Операциисвещественнымичислами.Встроенныефункции. 

Случайные (псевдослучайные) числа. 

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. Логические переменные. 

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. Разложение натурального числа на простые сомножители. 

Циклспеременной.Алгоритмпроверкинатуральногочисланапростоту. 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы 

алгоритма при заданном множестве входных данных, определение возможных 

входных данных, приводящих к данному результату. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и максимального значений элементов 

последовательности, удовлетворяющих заданному условию. 

Обработкасимвольныхданных.Символьные(строковые)переменные. 



Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. 

Встроенные функции для обработки строк. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и 

отладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных 

числовых массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, Java, 

C#): 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. 

Понятиеосложностиалгоритмов. 

 Информационныетехнологии. 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной 

таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для 

поискамаксимума,минимума,суммыисреднегоарифметического.Сортировка и 

фильтрация данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм 

(гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа 

диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и 

смешанная адресация. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

 Цифроваяграмотность. 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в 

Интернете.Большиеданные(интернет-данные,вчастностиданныесоциальных 

сетей). 

Разработкавеб-страниц.ЯзыкHTML.Структуравеб-страницы.Заголовок и 

тело страницы. Логическая разметка: заголовки, абзацы. Разработка страниц, 

содержащих рисунки, списки и гиперссылки. 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной 

безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. 

Правилабезопаснойаутентификации.Защиталичнойинформации вИнтернете. 

Безопасные стратегии поведения в Интернете. Предупреждение вовлечения в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, 

фишинг и другие формы сетевой активности). 

Виды деятельности в Интернете. Интернет-сервисы: коммуникационные 

сервисы (почтовая служба, видеоконференции и другие сервисы), справочные 

службы (карты, расписания и другие), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения. Сервисы государственных услуг. 

Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки 

документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: 

онлайновые текстовые и графические редакторы, среды разработки программ. 



 Теоретическиеосновыинформатики. 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации 

моделей. Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывныеи 

дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка 

соответствие модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному 

условию. Разработка однотабличной базы данных. Составление запросов к базе 

данных с помощью визуального редактора. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между 

вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление 

количества путей в направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина(узел), лист, ребро(дуга)дерева. Высотадерева. 

Поддерево. 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. 

 Алгоритмыипрограммирование. 

Разбиение задачи на подзадачи. Вспомогательные алгоритмы 

(подпрограммы, процедуры, функции). Параметры как средство изменения 

результатов работы подпрограммы. Результат функции. Логические функции. 

Рекурсия. Рекурсивные подпрограммы (процедуры, функции). Условие 

окончания рекурсии (базовые случаи). Применение рекурсии для перебора 

вариантов. 

Сортировка массивов. Встроенные возможности сортировки выбранного 

языка программирования. Сортировка по нескольким критериям (уровням). 

Двоичныйпоисквупорядоченноммассиве. 

Двумерные массивы (матрицы). Основные алгоритмы обработки 

двумерных массивов (матриц): заполнение двумерного массива случайными 

числами и с использованием формул, вычисление суммы элементов, минимума 

и максимума строки, столбца, диапазона, поиск заданного значения. 

Динамическое программирование. Задачи, решаемые с помощью 

динамического программирования: вычисление функций, заданных 

рекуррентной формулой, подсчёт количества вариантов, выбор оптимального 

решения. 

Управление.Сигнал.Обратнаясвязь.Получениесигналовотцифровых 



датчиков(касания,расстояния,света,звука идругого). Примерыиспользования 

принципаобратнойсвязивсистемахуправлениятехническимиустройствами, в том 

числе в робототехнике. Примеры роботизированных систем (система 

управления движением в транспортной системе, сварочная линия автозавода, 

автоматизированное управление отоплением дома, автономная система 

управления транспортным средством и другие системы). 

 Информационныетехнологии. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт 

значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов 

данных. 

Динамическоепрограммированиевэлектронныхтаблицах. 

Численное моделирование в электронных таблицах. Численное решение 

уравнений с помощью подбора параметра. Поиск оптимального решения. 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, 

региона. 

Открытые образовательные ресурсы. Профессии, связанные с 

информатикойиинформационнымитехнологиями:веб-дизайнер,программист, 

разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор программного 

обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор. 

Знакомствосперспективныминаправлениямиразвитияинформационных 

технологий (на примере искусственного интеллекта и машинного обучения). 

Системы умного города (компьютерное зрение и анализ больших данных). 

 Планируемые результаты освоения информатики (углублённый 

уровень) на уровне основного общего образования. 

 Изучение информатики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты имеют направленность на решение задач 

воспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебного 

предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества, владение достоверной информацией о передовых 

мировых и отечественных достижениях в области информатики и 

информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного общества; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственного 



выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознанияпоследствийпоступков,активноенеприятиеасоциальныхпоступков, в 

том числе в Интернете; 

3) гражданскоговоспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет- 

среде, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

4) ценностейнаучногопознания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях,соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практики и 

составляющих базовую основу для понимания сущности научной картины 

мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, осознанному выбору направленности иуровня 

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 

самостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

5) формированиякультурыздоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, 

установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и 

соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

6) трудовоговоспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 



осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей информационных и 

коммуникационных технологий; 

8) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе 

существующих в виртуальном пространстве. 

 Метапредметные результаты освоения образовательной 

программы по информатике отражают овладение универсальными учебными 

действиями – познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

 Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умениесоздавать,применятьи преобразовыватьзнакиисимволы,модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

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; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событий иих 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

применять различные методы и инструменты при поиске и отборе 

информацииизисточников сучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданных 



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, иными графическими объектами и их комбинациями; 

оценивать достоверность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

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 строитьдействия 

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. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие 

решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе); 



самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать выбор варианта решения задачи; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать 

ответственность за решение. 

2) самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать 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; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого. 

4) принятиесебяидругих: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях 

открытого доступа к любым объёмам информации. 

 Предметные результаты освоения программы по информатике на 

углублённом уровне на уровне основного общего образования. 

 К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут 

сформированы умения: 

демонстрироватьвладениеосновнымипонятиями:информация,передача, 

хранение и обработка информации, алгоритм, использовать их для решения 

учебных и практических задач; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, 

демонстрировать понимание (пояснять сущность) основных принципов 

кодирования информации различной природы: числовой, текстовой (в 

различных современных кодировках), графической (в растровом и векторном 

представлении), аудио, видео; 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, 

оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости 

передачи данных; 

оцениватьисравниватьразмерытекстовых,графических,звуковых 



файловивидеофайлов; 

приводитьпримерысовременныхустройствхраненияипередачиданных, 

сравнивать их количественные характеристики; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, 

долговременная память, устройства ввода и вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его 

помощью; 

выделять основные этапы в истории развития компьютеров, основные 

тенденции развития информационных технологий, в том числе глобальных 

сетей; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы 

(записыватьполноеимяфайла(папки,каталога), путькфайлу(папке, каталогу) по 

имеющемуся описанию файловой структуры некоторого информационного 

носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера и облачными 

хранилищами с использованием графического интерфейса: создавать, 

копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и 

каталоги; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств 

ИКТ, иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье 

пользователя, уметь применять методы профилактики заболеваний, связанныхс 

использованием цифровых устройств; 

соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики иправа 

при работе с приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов 

сети Интернет, в том числе 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); 

искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам и по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая 

опасность для личности и общества распространения вредоноснойинформации, 

в том числе экстремистского и террористического характера; 

пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций, цифровые 

сервисы государственных услуг, цифровые образовательные сервисы; 

раскрыватьсмыслпонятий«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; 

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; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций, демонстрируя 

владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и 

анализа различных видов информации, формировать личное информационное 

пространство. 

 К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут 

сформированы умения: 

пояснять различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; 

записывать, сравнивать и производить арифметические операции над 

целыми числами в позиционных системах счисления; 

оперироватьпонятиями«высказывание»,«логическаяоперация», 

«логическоевыражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации и эквиваленции, определять истинность 

логических выражений при известных значениях истинности входящих в него 

переменных; 

строить таблицы истинности для логических выражений, строить 

логические выражения по таблицам истинности; 

упрощатьлогическиевыражения,используязаконыалгебрылогики; 

приводить примеры логических элементов компьютера; 

уметьвыбиратьподходящийалгоритмдлярешениязадачи; 

оперировать понятиями: переменная, тип данных, операцияприсваивания, 

арифметические и логические операции, включая операции целочисленного 

деления и остатка от деления; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых – 

целых и вещественных, логических, символьных), а также содержащие их 

выражения, использовать оператор присваивания; 

записывать логические выражения на изучаемом языке 

программирования; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие 

результаты возможныпризаданном множестве исходныхзначений, определять 

возможные входные данные, приводящие к определённому результату; 



создавать и отлаживать программы на современном языке 

программирования общего назначения (Python, С++, Java, C#), реализующие 

алгоритмы обработки числовых данных с использованием ветвлений 

(нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел, решение 

квадратного уравнения, имеющего вещественные корни); 

создавать и отлаживать программы на современном языке 

программирования общего назначения из приведённого выше списка, 

реализующие алгоритмыобработкичисловыхданныхс использованием циклов с 

переменной, циклов с условиями (алгоритмы нахождения наибольшего общего 

делителя двух натуральных чисел, проверки натурального числа на простоту, 

разложения натурального числа на простые сомножители, выделения цифр из 

натурального числа); 

создавать и отлаживать программы на современном языке 

программирования общего назначения из приведённого выше списка, 

реализующие алгоритмы обработки потока данных (вычисление количества, 

суммы, среднего арифметического, минимального и максимального значений 

элементов числовой последовательности, удовлетворяющих заданному 

условию); 

создавать и отлаживать программы на современном языке 

программирования общего назначения из приведённого выше списка, 

реализующие алгоритмы обработки символьных данных (посимвольная 

обработка строк, подсчёт частоты появления символа в строке, использование 

встроенных функций для обработки строк); 

создавать и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы 

обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков 

программирования из приведённого выше списка: заполнение числового 

массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода 

чисел, линейный поиск заданного значения в массиве, подсчёт элементов 

массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение суммы, 

минимального и максимального значений элементов массива; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и 

визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицыи 

упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с 

использованием встроенных арифметических функций (суммирование, 

вычисление среднего арифметического, поиск максимального и минимального 

значений), абсолютной, относительной и смешанной адресации. 

 К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут 

сформированы умения: 

демонстрировать владение понятиями «модель», «моделирование»: 

раскрывать их смысл, определять виды моделей, оценивать соответствие 

моделимоделируемомуобъектуицеляммоделирования,использовать 



моделированиедлярешенияучебныхипрактическихзадач; 

создаватьоднотабличнуюбазуданных, составлятьзапросы к базе данных с 

помощью визуального редактора; 

демонстрировать владение терминологией, связанной с графами 

(вершина, ребро, путь, длина ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота 

дерева); 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 

иерархической структуры, находить кратчайший путь в заданном графе, 

вычислять количество путей между двумя вершинами в направленном 

ациклическом графе, выполнять перебор вариантов с помощью дерева; 

строить несложные математические модели и использовать их для 

решения задач с помощью математического (компьютерного) моделирования, 

понимать сущность этапов компьютерного моделирования (постановка задачи, 

построение математической модели, программная реализация, тестирование, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение 

модели); 

разбивать задачи на подзадачи; создавать и отлаживать программы на 

современном языке программирования общего назначения (Python, С++, Java, 

C#), реализующие алгоритмы обработки числовых данных с использованием 

подпрограмм (процедур, функций); 

составлять и отлаживать программы на современном языке 

программирования общего назначения из приведённого выше списка, 

реализующие несложные рекурсивные алгоритмы; 

составлять и отлаживать программы на современном языке 

программирования общего назначения из приведённого выше списка, 

реализующие алгоритмы сортировки массивов, двоичного поиска в 

упорядоченном массиве; 

составлять и отлаживать программы на современном языке 

программирования общего назначения из приведённого выше списка, 

реализующие основные алгоритмы обработки двумерных массивов (матриц): 

заполнение двумерного массива случайными числами и с использованием 

формул, вычисление суммы элементов, максимального и минимального 

значений элементов строки, столбца, диапазона, поиск заданного значения; 

составлять и отлаживать программы на современном языке 

программирования общего назначения из приведённого выше списка, 

реализующие простые приёмы динамического программирования; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

использовать для обработки данных в электронных таблицах встроенные 

функции (суммирование и подсчётзначений, отвечающихзаданномуусловию); 

использоватьчисленныеметодывэлектронныхтаблицахдлярешения 



задач из разных предметных областей: численного моделирования, решения 

уравнений и поиска оптимальных решений; 

разрабатывать веб-страницы, содержащие рисунки, списки игиперссылки; 

приводить примеры сфер профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и современными информационно- 

коммуникационными технологиями; 

приводить примеры перспективных направлений развития 

информационных технологий, в том числе искусственного интеллекта и 

машинного обучения; 

распознаватьпопытки и предупреждатьвовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг). 

27. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«История». 

 Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная 

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно –программа 

по истории, история) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по истории. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа 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 мировоззренческимзначением, 

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 

осмысленияиосвоенияисторическогоопытасвоейстраныичеловечествав 



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 

каждогоеенарода, егокультурывобщуюисториюстраныимировуюисторию, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему 

Отечества. 

 Задачамиизученияисторииявляются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации вокружающем 

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». 

 Последовательностьизучения тем врамкахпрограммы по истории в 

пределах одного класса может варьироваться. 

Таблица1 

Структура и последовательность изучения курсов в рамках учебного предмета 

«История» 

 

Класс Курсыврамкахучебногопредмета«История» 

Примерное 

количество 

учебныхчасов 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 

6 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. 
ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству 

23 
45 



 

7 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.КонецXV— XVII 

вв. 

ИсторияРоссии.РоссиявXVI—XVIIвв.:отвеликого княжества 

к царству 

23 

 

45 

8 Всеобщаяистория. Историяновоговремени. XVIIIв. 

ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVII—XVIIIвв.:от царства к 

империи 

23 

45 

9 Всеобщая история. История новоговремени. XIX — начало 

ХХ в. 
ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX—началеХХв. 

68 

9 Модуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии» 17 

 Содержаниеобученияв5классе. 

 ИсторияДревнегомира. 

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. 

Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая 

хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

 Первобытность. 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека 

разумного. Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые 

отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и 

торговли. Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. 

Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Искусство первобытных людей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

 Древниймир. 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта 

Древнего мира. 

 ДревнийВосток. 

Понятие«ДревнийВосток».Картадревневосточногомира. 

 ДревнийЕгипет. 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. 

Возникновение государственной власти. Объединение Египта. Управление 

государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение и повинности 

населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. 

Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе 

II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. 

Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних 



египтян (астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, 

папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, фрески). 

 ДревниецивилизацииМесопотамии. 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшиегорода-государства.Созданиеединогогосударства.Письменность. 

Мифы и сказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 

Ассирия.Завоеванияассирийцев.Созданиесильнойдержавы. 

КультурныесокровищаНиневии.Гибельимперии. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города 

Вавилона. 

 ВосточноеСредиземноморьевдревности. 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие 

ремесёл, караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская 

колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и её население. Возникновение 

Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. 

Ветхозаветные предания. 

 Персидскаядержава. 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II 

Великий, Дарий I. Расширение территории державы. Государственное 

устройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религия персов. 

 ДревняяИндия. 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие 

города-государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. 

Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные верования 

древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и распространение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, 

художественная культура, научное познание). 

 ДревнийКитай. 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и 

условия жизни населения. Древнейшие царства. Создание объединенной 

империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правление 

династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремесёл и торговли. Великий шёлковый 

путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и 

изобретения древних китайцев. Храмы. 

ДревняяГреция.Эллинизм. 

27.3.3.8.1. Древнейшая Греция. 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие 

государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства 

АхейскойГреции(Микены,Тиринф).Троянскаявойна.Вторжениедорийских 



племён.ПоэмыГомера«Илиада»,«Одиссея». 

 Греческиеполисы. 

Подъём хозяйственной жизни после «тёмных веков». Развитие 

земледелияиремесла.Становлениеполисов,ихполитическоеустройство. 

Аристократияидемос.Великаягреческаяколонизация.Метрополиииколонии. 

Афины:утверждениедемократии.ЗаконыСолона.РеформыКлисфена, 

их значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Организация военного дела. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. 

Битва при Марафоне, её значение. Усиление афинского могущества; 

Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в 

Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле.Хозяйственная 

жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война:причины, участники, 

итоги. Упадок Эллады. 

 КультураДревнейГреции. 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. 

Греческая философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: 

архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг 

(театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

 Македонскиезавоевания.Эллинизм. 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии 

над греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его 

завоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Александрия Египетская. 

 ДревнийРим. 

 ВозникновениеРимскогогосударства. 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские 

города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Римэпохи 

царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом 

Италии. 

 РимскиезавоеваниявСредиземноморье. 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение 

Карфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские 

провинции. 

 ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны. 

Подъём сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную 

реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. 

Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. 

Участие армиив гражданских войнах.Первыйтриумвират. Гай ЮлийЦезарь: 



путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа 

Октавиана. 

 РасцветипадениеРимскойимперии. 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры 

Рима: завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. 

Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. 

Возникновение и распространение христианства. Император Константин I, 

перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. 

Начало Великогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападной 

Римской империи. 

 КультураДревнегоРима. 

Римскаялитература, золотойвекпоэзии. Ораторское искусство. Цицерон. 

Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, 

скульптура. Пантеон. 

 Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

 Содержаниеобученияв6классе. 

 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. 

 Введение. 

Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация 

Средневековья. 

 НародыЕвропывраннееСредневековье. 

Падение Западной Римской империи и образование варварских 

королевств. Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской 

власти. Салическая правда. Принятие франками христианства. 

Франкское государство в VIII‒IX вв. Усиление власти майордомов. Карл 

Мартелл и его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление 

империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и 

значение. 

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. 

 ВизантийскаяимпериявVI‒ХIвв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; 

Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и 

славяне. Власть императора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. 

Образование и книжное дело. Художественная культура (архитектура, мозаика, 

фреска, иконопись). 

 АрабывVI‒ХIвв. 



Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционныеверования. ПророкМухаммад ивозникновениеислама. Хиджра. 

Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвети 

распад. Культура исламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка. 

Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

 Средневековоеевропейскоеобщество. 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное 

землевладение. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок 

сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от сеньора, 

повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города‒центрыремесла,торговли,культуры.Населениегородов.Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов за самоуправление. 

Средневековые города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговыепути 

в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ 

жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Борьба пап за независимость церкви от светской власти. 

Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: 

причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

 ГосударстваЕвропывХII‒ХVвв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно- 

представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в 

ХII‒ХV вв. Польско-литовское государство в XIV‒XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские государства в XII‒XV вв. Развитие экономики в европейских 

странах в период зрелого Средневековья. Обострение социальных 

противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситскоедвижение 

в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII‒ХV вв. Экспансия 

турок-османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

 КультурасредневековойЕвропы. 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни 

человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной 

культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. Изобретение европейского 

книгопечатания; И. Гутенберг. 

 СтраныВостокавСредниевека. 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение 

Византии),управлениеимперией,положениепокоренныхнародов. 



Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века: образование государства, власть императоров и управление 

сёгунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, 

Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 

искусства и ремесла. 

 ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека. 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные 

верования, культура. Появление европейских завоевателей. 

 Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 

 ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству. 

 Введение. 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России. 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое 

искусство. Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода 

от присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и её роль в 

распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире 

колёсного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. 

Скифы и скифская культура. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. 

Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. 

Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян,их 

разделение на три ветви ‒ восточных, западных и южных. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи ‒ балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока, 

Тюркский каганат, Хазарский каганат, Волжская Булгария. 

 РусьвIX‒началеXIIв. 

27.4.2.3.1.Образование государства Русь. Исторические условия 

складываниярусскойгосударственности:природно-климатическийфактори 



политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента. 

ПервыеизвестияоРуси.Проблемаобразованиягосударства. 

Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 

международной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь. 

Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

27.4.2.3.2.РусьвконцеX‒началеXIIв.Территорияинаселение 

государства Русь (Русская земля). Крупнейшие города Руси. Новгород какцентр 

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.Городскоенаселение.Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт- 

и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в 

культурных контактах Руси и Византии. 

27.4.2.3.3.Культурное пространство. Русь в общеевропейскомкультурном 

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. Военноедело 

и оружие. 

 РусьвсерединеXII‒началеXIII в. 

Формирование системы земель ‒ самостоятельных государств. 

Важнейшиеземли,управляемыеветвямикняжескогородаРюриковичей: 



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 ДаниилаЗаточника, 

«Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: 

Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли,Георгиевский собор 

Юрьева-Польского. 

 РусскиеземлииихсоседивсерединеXIII‒XIVв. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. 

Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости 

русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в 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 

народовЕвразии). Летописание. ЛитературныепамятникиКуликовского цикла. 

Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 



 ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение 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. 

 Содержаниеобученияв7классе. 

 Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.КонецXV‒XVIIв. 

 Введение. 

Понятие«Новоевремя».Хронологическиерамкиипериодизацияистории 

Нового времени. 

 Великиегеографическиеоткрытия. 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами 

морских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский 

договор 264г.Открытие Васкода ГамойморскогопутивИндию. 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. 

 ИзменениявевропейскомобществевXVI‒XVII вв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление 

мануфактур.Возникновениекапиталистическихотношений.Распространение 



наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. 

Изменения в сословной структуре общества, появление новых социальных 

групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

 РеформацияиконтрреформациявЕвропе. 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. 

Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии.Распространение 

протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Контрреформация. 

Инквизиция. 

 ГосударстваЕвропывXVI‒XVIIвв. 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление 

раздробленности. Борьба за колониальные владения. Начало формирования 

колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и 

внешняя политика испанских Габсбургов. Национально-освободительное 

движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация 

управления страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. 

Нантский эдикт 368 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда.Французский 

абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и 

деревнях.Огораживания.УкреплениекоролевскойвластиприТюдорах.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. 

СтраныЦентральной,ЮжнойиЮго-ВосточнойЕвропы.Вмиреимперий и 

вне его. Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских 

народов. Образование Речи Посполитой. 

 МеждународныеотношениявXVI‒XVIIвв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими 

державами. Столкновение интересов в приобретении колониальныхвладений и 

господстве на торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. 

Образование державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. 

Вестфальский мир. 

 ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя. 

ВысокоеВозрождение вИталии:художникииихпроизведения.Северное 

Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. 

Сервантес, У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, 

классицизм).Французскийтеатрэпохиклассицизма.Развитиенауки:переворот 



в естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся учёные и 

их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 

 СтраныВостокавXVI‒XVIIвв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: 

завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. 

Османская армия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения 

европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и 

социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. 

Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сёгуната Токугава, 

укрепление централизованного государства. 

«Закрытие»страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в 

XVI‒XVII вв. 

 Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени. 

 История России. Россия в XVI‒XVII вв.: от Великого княжества к 

царству. 

 РоссиявXVIв. 

 Завершениеобъединениярусскихземель.КняжениеВасилия 

III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского 

княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские 

государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование 

первых приказных учреждений. Боярская дума, её роль в управлении 

государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники 

и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

 Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Унификация 

денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскимикланами. 

Губная реформа. Московское восстание 317 г. Ереси. 

ПринятиеИваномIVцарскоготитула.РеформысерединыXVIв. 

«Избранная рада»: её состав и значение. Появление Земских соборов:дискуссии 

о характере народного представительства. Отмена кормлений. 

Системаналогообложения.Судебник320г.Стоглавыйсобор.Земская реформа 

–формированиеоргановместногосамоуправления. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIв.Созданиестрелецкихполкови 

«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства.ВойнысКрымскимханством.БитваприМолодях.Укрепление 



южныхграниц. Ливонская война:причины и характер. Ликвидация Ливонского 

ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход 

Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России 

Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово- 

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: 

Указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно- 

угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые 

татары. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 340 г. Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного. 

Результаты и цена преобразований. 

 Россия в конце XVI в. Царь Фёдор Иванович. Борьба за властьв 

боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. 

Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в 

Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских 

крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об 

«урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

 СмутавРоссии. 

 Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 368 г. 

и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в 

отношении боярства. Голод 371-373 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 

376 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца 

под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор 

между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. 

Делагарди ираспадтушинскоголагеря.Открытое вступление Речи Посполитой в 

войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. 

Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 

польско-литовского гарнизона в Москву. Подъём национально- 

освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 381 г. 



и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 

382 г. 

 Окончание Смуты. Земский собор 383 г. и его роль в 

укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на 

Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени. 

 РоссиявXVIIв. 

 Россия при первых Романовых. Царствование Михаила 

Фёдоровича. Восстановление экономического потенциала страны.Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ 

Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация 

земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор 

Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

 Экономическое развитие России в XVII в. Первые 

мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 

 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 419 г. Завершение оформления 

крепостного права и территория его распространения. Денежная реформа 444 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 444-1667 гг. 

Андрусовскоеперемирие.Русско-шведскаявойна446-448гг.иеёрезультаты. 



Укреплениеюжныхрубежей. 

Белгородскаязасечнаячерта.КонфликтысОсманскойимперией. 

«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 Семёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова 

иВасилия Поярковаиисследованиебассейнареки Амур.Освоение Поволжья и 

Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских 

на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. 

 КультурноепространствоXVI–XVIIвв. 

Изменения 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 высшихслоёв 

населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади вМоскве. 

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). Фёдор Конь. Приказ 

каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон 

Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. 

Переписка Ивана Грозного с 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. 

 НашкрайвXVI‒XVIIвв. 

 Обобщение. 

 Содержаниеобученияв8классе. 

 Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XVIIIв. 

 Введение. 

 ВекПросвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Д. Локк и Т. 

Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция ‒ центр 

Просвещения.Философские и политические идеи Ф. Вольтера,Ш.Монтескьё, 



Ж. Руссо.«Энциклопедия»(Д. Дидро,Ж. Д’Аламбер).Германское Просвещение. 

Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на 

изменение представлений об отношениях власти и общества. 

«Союзкоролейифилософов». 

 ГосударстваЕвропывXVIIIв. 

 Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские 

монархии. Просвещённый абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в 

отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. 

Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. 

Меркантилизм. 

 Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. 

Тори и виги. Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические 

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 просвещённого абсолютизма. Итальянские государства: 

политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью 

итальянских земель. 

 Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы 

внутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы в 

правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление 

колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. 

Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

 Британские колонии в Северной Америке: борьба за 

независимость. 

Создание английских колоний на американской земле. Состав 

европейских переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты 

ииндейцы. Южныеисеверныеколонии:особенностиэкономическогоразвития 

исоциальныхотношений.Противоречиямеждуметрополиейиколониями. 

«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 её завершение. Поддержка колонистов со стороны 

России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы- 

основатели». Билльо правах(1791). Значение завоевания североамериканскими 

штатами независимости. 



 ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы 

революции. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. 

Политические течения и деятели революции (Ж. 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».Комитетобщественногоспасения. М.Робеспьер.Террор.Отказот 

основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 

Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. 

Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18-19 брюмера (ноябрь 1799 

г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции. 

 ЕвропейскаякультуравXVIIIв. 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, 

астрономов. Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение 

географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.: 

жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, 

барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные 

авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь 

обитателей городов и деревень. 

 МеждународныеотношениявXVIIIв. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 

международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700-1721). 

Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756-1763). Разделы 

Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против революционной 

Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

 СтраныВостокавXVIIIв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. 

Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих 

Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. 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. 

Сёгуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

 Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

 ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVII‒XVIIIв.:отцарствак империи. 

 Введение. 

 РоссиявэпохупреобразованийПетраI. 

 Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в 

конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная 

задача.НачалоцарствованияПетраI,борьбазавласть.ПравлениецаревныСофьи. 



Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

 Экономическая политика. Строительство заводов и 

мануфактур.СозданиебазыметаллургическойиндустриинаУрале.Оружейные 

заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 

Преобладаниекрепостногоиподневольноготруда. Принципымеркантилизмаи 

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. 

Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота. 

Рекрутскиенаборы. 

 Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Положение инославных конфессий. 

 Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича 

Алексея. 

 Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. 

Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при деревне Лесная и победа 

под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 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,гражданскогошрифтаигражданскойпечати.Перваягазета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебныхзаведений. 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 ПетраI 

в русской культуре. 

 РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты. 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А.Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. 

Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. 

Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28июня 

1762 г. 

Россия в 1760-1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I. 

27.6.2.4.1.ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы. 

Идеи Просвещения. «Просвещённый абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство ‒ «первенствующее 

сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 

управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация 

управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной 

Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. 

Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление 

веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. 

Формирование черты оседлости. 

 Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Крестьяне:крепостные,государственные,монастырские.Условияжизни 



крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. 

Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 

экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаёмный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 

Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно- 

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие 

Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, 

Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового 

баланса. 

 Обострение социальныхпротиворечий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья ввосстании. Влияние восстания на внутреннююполитикуиразвитие 

общественной мысли. 

 Внешняя политика России второй половины XVIII в., её 

основные задачи. Н.И. Панин и А.А. Безбородко. Борьба России за выход к 

Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, 

Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г.А. Потёмкин. Путешествие Екатерины II 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 

сохраненияпольскогогосударства.УчастиеРоссии вразделахПольшивместе с 

империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба 

поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. 

Костюшко. 

 РоссияприПавле I.ЛичностьПавла Iиеёвлияниенаполитику 

страны. Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских 

привилегий.Укреплениеабсолютизмачерезотказотпринципов 

«просвещённого абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и 

Манифест о «трёхдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, 

взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. 

Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 



Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в 

Средиземном море. 

 КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. 

Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 

журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран Европы. Масонство в России. Распространение в России 

основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры учёных, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и 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 «новойпороды»людей. Основание воспитательныхдомовв 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. 

 НашкрайвXVIIIв. 



 Обобщение. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

 Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XIX‒началоХХв. 

 Введение. 

 ЕвропавначалеXIX в. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. 

Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. 

Политика Наполеона в завоёванных странах. Отношение населения к 

завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в 

Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные 

участники, решения. Создание Священного союза. 

 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,Июльскаямонархия,Втораяреспублика. 

Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание 

освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 

1830 г. и 1848-1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

 СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеХIХ‒начале 

ХХв. 

 ВеликобританиявВикторианскуюэпоху.«Мастерскаямира». 

Рабочее движение. Политические и социальные реформы. Британская 

колониальная империя; доминионы. 

 Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя 

политика. Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 

1870-1871 гг. Парижская коммуна. 

 Италия. Подъём борьбы за независимость итальянских земель. 

К.Кавур, Д.Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор 

Эммануил II. 

 Германия.Движениезаобъединениегерманскихгосударств. 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. 

ПровозглашениедуалистическойАвстро-Венгерскоймонархии(1867). 



Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг., её итоги. 

 Соединённые Штаты Америки. Север и Юг: экономика, 

социальныеотношения,политическаяжизнь.Проблемарабства;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 ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная 

революция. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический 

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий. 

 СтраныЛатинскойАмерикивXIX‒началеХХв. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное 

общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; 

латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910-1917 

гг.: участники, итоги, значение. 

 СтраныАзиивХIХ‒началеХХ в. 

 Япония.ВнутренняяивнешняяполитикасегунатаТокугава. 

«Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. 

Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход к политике 

завоеваний. 

 Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». 

Восстаниетайпинов.«Открытие»Китая.Политика«самоусиления».Восстание 

«ихэтуаней».Революция1911-1913гг.СуньЯтсен. 

 Османская империя. Традиционные устои и попытки 

проведения реформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. 

Младотурецкая революция 1908-1909 гг. 

 Революция1905-1911г.вИране. 

 Индия. Колониальный режим. Индийское национальное 

движение. Восстание сипаев (1857-1859). Объявление Индии владением 

британской короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. 

Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

 НародыАфрикивХIХ‒началеХХв. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения в странах Африки. Выступления 

против колонизаторов. Англо-бурская война. 

 РазвитиекультурывXIX‒началеХХ в. 



Научные открытия и технические изобретения в XIX ‒ начале ХХ 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 ХХ в. Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, 

романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. 

Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

 Международныеотношенияв XIX‒началеXXв. 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические 

интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная 

конференция(1899).Международныеконфликтыи войнывконце XIX‒начале ХХ 

в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийскийкризис). 

Балканские войны. 

 Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

 ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX‒началеXX в. 

 Введение. 

 Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805-1807 гг. 

Тильзитский мир. Война со Швецией 1808-1809 г. и присоединениеФинляндии. 

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. 

Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполитике. 

Польскаяконституция1815г.Военныепоселения. 

Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации: 

Союзспасения,Союзблагоденствия,СеверноеиЮжноеобщества. 

Восстаниедекабристов14декабря1825г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 

РеформаторскиеиконсервативныетенденциивполитикеНиколаяI. 

Экономическая политика в условиях политического консерватизма. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительствообобразовании.Крестьянскийвопрос.Реформа 



государственных крестьян П.Д. Киселёва 1837-1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россияи 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 

Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. 

Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов 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. 

Национальныекорниотечественнойкультурыизападныевлияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в 

городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

 НародыРоссиивпервойполовинеXIXв. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная 

церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, 

буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. 

Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. 

Кавказская война. Движение Шамиля. 

 СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII. 

Реформы 1860-1870-х гг. ‒ движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественногосамоуправления.Судебнаяреформаиразвитиеправового 



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. 

 Россияв1880-1890-хгг. 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного 

развития России. Государственный национализм. Реформы и контрреформы. 

Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость 

суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: 

традиции и новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимостьпомещичьегоикрестьянскогохозяйств.Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне- 

предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

 КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 

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 её вклад в мировое научное знание. Достижения российской 

науки. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

 Этнокультурныйобликимперии. 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни 

страны. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 

культуринародов.Национальнаяполитикасамодержавия.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. 

 Формированиегражданскогообщества иосновныенаправления 

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 её 

раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространениемарксизмаиформированиесоциал-демократии.Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I 

съезд РСДРП. 

 РоссиянапорогеХХв. 

 На пороге нового века: динамика и противоречия развития. 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация иобликгородов.Отечественныйииностранныйкапитал, егороль 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 элитыи 

национально-культурные движения. 

 Россия в системе международных отношений. Политика на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение. 

 Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма в России. Николай II и его окружение. Деятельность В.К. 

Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное 

движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 



Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. Деятельность профессиональных революционеров. Политический 

терроризм. 

«Кровавое воскресенье»9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоёв, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 

многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты- 

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики.Либеральные 

партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические 

партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 

1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

 Общество и власть после революции. Уроки революции: 

политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и 

социальный подъём. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в 

ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

 Серебряный век российской культуры. Новые явления в 

художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX в. Живопись. 

«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. 

 НашкрайвXIX‒началеХХв. 

 Обобщение. 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоистории науровне 

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 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 

духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 

ценности и нормы современного российского общества в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 

также поведение и поступки другихлюдей с позиции нравственныхи правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения 

истории как знания о развитии человека и общества, осоциальном, 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 

деятельностичеловека;определениесферыпрофессионально-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 измененияхприродной и социальной среды вистории, 

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); 

выявлятьхарактерныепризнакиисторическихявлений; 

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: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического 

материала, объекта; 

систематизироватьианализироватьисторическиефакты,осуществлять 

реконструкцию исторических событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

определятьновизнуиобоснованностьполученногорезультата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие). 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлятьанализучебнойивнеучебнойисторическойинформации 



(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и другие) ‒ извлекать информацию из источника; 

различатьвидыисточниковисторическойинформации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации 

источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно). 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; 

участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлого,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 

исоциальномокружении. 

 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, коллективныеучебные 

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 приёмами самоконтроля ‒ осуществление самоконтроля, 

рефлексии и самооценки полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, 

возникших трудностей. 

 У обучающегося будут сформированы умения в сфере 

эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучётомпозицийимнений 

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) умениерассказыватьнаосновесамостоятельносоставленногоплана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории 

России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 

периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ начала 

XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная 

война, распад СССР, сложные 1990-е гг., 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) умениеопределятьиаргументироватьсобственнуюилипредложенную 

точкузрения 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 извлечённую информацию с информацией 

из других источников при изучении исторических событий, явлений,процессов; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); 

характеризовать на основе исторической карты (схемы) исторические события, 

явления,процессы;сопоставлятьинформацию,представленнуюна 



историческойкарте(схеме),синформациейиздругихисточников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источникиисторической 

информации, представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации в справочной литературе, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России. 

 Положения ФГОС ООО развёрнуты и структурированы в 

программе по истории в виде планируемых результатов, относящихся к 

ключевым компонентам познавательной деятельности обучающихся при 

изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до 

применения знаний в общении, социальной практике. 

 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,процессовисторииродногокрая,историиРоссииимировойистории и их 

участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приёмами 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 ХХ ‒ начала XXI в. 

 Достижение предметных результатов может быть обеспечено втом 

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 гг., 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг., распад СССР, возрождение страны 

с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

 Предметные результаты изучения истории носят комплексный 

характер, в них органично сочетаются познавательно-исторические, 

мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

 Предметные результаты изучения истории проявляются в 

освоенных обучающимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в 

следующих основных группах: 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические 

рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории, соотносить год с веком, устанавливать 

последовательность и длительность исторических событий; 

2) знание историческихфактов, работа сфактами: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 

историческихсобытиях,ихучастниках;характеризоватьусловияиобраз 



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 иобщие 

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:приводитьоценки историческихсобытий 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 наисторические 

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. 

Предметные результаты изучения истории в 5–9 классах представлены в 

виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что 

должно способствовать углублению содержательных связей двух курсов, 

выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности 

обучающихся. Данные ниже результаты формируются в работе с комплексом 

учебных пособий ‒ учебниками, настенными и электронными картами и 

атласами, хрестоматиями и другими. 

 Предметныерезультатыизученияисториив5классе. 

 Знаниехронологии,работасхронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, 

до нашей эры, наша эра); 

называтьдатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира,подате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов 

истории Древнего мира, вести счёт лет до нашей эры и нашей эры. 

 Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 



важнейшихсобытийисторииДревнегомира; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

 Работасисторическойкартой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические 

объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и 

Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места 

важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между 

условиями среды обитания людей и их занятиями. 

 Работасисторическимиисточниками: 

называть и различать основные типы исторических источников 

(письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры источников 

разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные 

в последующие эпохи, приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, 

названия событий, даты и другие); находить в визуальных памятниках 

изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) 

высказывания, изображения. 

Историческое описание (реконструкция): 

характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказыватьобисторическихличностяхДревнегомира (ключевых 

моментахихбиографии,роливисторическихсобытиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций. 

 Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты государственного устройства древних 

обществ, положения основныхгрупп населения, религиозныхверований людей в 

древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение 

своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагатьоценкинаиболеезначительныхсобытийиличностейдревней 

истории, приводимые в учебной литературе; 

высказыватьнауровнеэмоциональныхоценокотношениекпоступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры. 

 Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, 

необходимость сохранения их в современном мире; 



выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира 

(втомчислеспривлечениемрегиональногоматериала),оформлятьполученные 

результаты в форме сообщения, альбома, презентации. 

 Предметныерезультатыизученияисториив6классе. 

 Знаниехронологии,работасхронологией: 

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 иразвития 

Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и 

всеобщей истории. 

 Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(составление систематических таблиц). 

 Работасисторическойкартой: 

находитьипоказыватьнакартеисторическиеобъекты,используялегенду 

карты; давать словесное описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей ‒ походов, завоеваний, колонизаций, о 

ключевых событиях средневековой истории. 

 Работасисторическимиисточниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья 

(летописи, хроники, законодательные акты, духовная литература, источники 

личного происхождения); 

характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода 

событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий 

исторических событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые 

символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального 

исторического источника. 

 Историческоеописание(реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в 

эпоху Средневековья, их участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных 

деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные 

биографические сведения, личные качества, основные деяния); 



рассказывать об образе жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрыватьсущественныечертыэкономическихисоциальных 

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. 

 Применениеисторическихзнаний: 

объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран 

эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на 

региональном материале). 

 Предметныерезультатыизученияисториив7классе. 

 Знаниехронологии,работасхронологией: 

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. 

 Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 



указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(группировка событий по их принадлежности к историческим процессам, 

составление таблиц, схем). 

 Работасисторическойкартой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств, важнейших исторических событиях и процессах 

отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением 

страны и особенностями ее экономического, социального и политического 

развития. 

 Работасисторическимиисточниками: 

различатьвидыписьменныхисторическихисточников(официальные, 

личные, литературные и другие); 

характеризоватьобстоятельстваицельсозданияисточника,раскрывать его 

информационную ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, 

визуальных и вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких 

однотипных источников. 

 Историческоеописание(реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVI‒XVII вв., их участниках; 

составлятькраткую характеристикуизвестныхперсоналий 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: 

раскрыватьсущественныечертыэкономического,социальногои 

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 

сужденияопричинахиследствияхсобытий,систематизироватьобъяснение 



причиниследствийсобытий,представленноевнесколькихтекстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (раскрывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия). 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение 

своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и 

всеобщей истории XVI‒XVII вв., представленные в учебной литературе; 

объяснять, на чем основываются отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI‒XVII 

вв. с учётом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

 Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу 

Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох представления 

людей о мире, системы общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других 

стран XVI‒XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного 

общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XVI‒XVII вв. (в том числе на региональном материале). 

 Предметныерезультатыизученияисториив8классе. 

 Знаниехронологии,работасхронологией: 

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. 

 Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и другим), составлять 

систематические таблицы, схемы. 

 Работасисторическойкартой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

 Работасисторическимиисточниками: 

различать источники официального и личного происхождения, 

публицистические произведения (называть их основные виды, 

информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 

информационную ценность; 



извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих 

письменных, визуальных и вещественных источников. 

 Историческоеописание(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; 

составлятьописание образа жизни различныхгрупп населения вРоссии и 

других странах в XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрыватьсущественныечертыэкономического,социальногои 

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); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные 

категории,значимыедляданнойэпохи(втомчиследляразныхсоциальных 

слоев),выражатьсвоеотношениекним. 

 Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать(объяснять),каксочеталисьвпамятникахкультурыРоссии 

XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показыватьна 



примерах; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII 

в. (в том числе на региональном материале). 

 Предметныерезультатыизученияисториив9классе. 

 Знаниехронологии,работасхронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; выделять 

этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей 

истории XIX ‒ начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

группировать,систематизироватьфактыпосамостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическимоснованиям идругим), составлятьсистематические 

таблицы. 

 Работасисторическойкартой: 
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на 

развитие различных сфер жизни страны (группы стран). 

 Работасисторическимиисточниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных 

источников следующие материалы: произведения общественной мысли, 

газетную публицистику, программы политических партий, статистические 

данные и другие; 

определятьтипивидисточника(письменного,визуального); 

выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной 

группе, общественному течению и другим; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. из разных письменных, 

визуальных и вещественных источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации 

событий прошлого. 

 Историческоеописание(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); 

составлятьописание образа жизни различныхгрупп населения вРоссии 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: 

раскрыватьсущественныечертыэкономического,социальногои 

политическогоразвития Россииидругихстранв XIX‒начале XXв., 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 несколькихтекстах, 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. 

 Применениеисторическихзнаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX ‒ начала ХХ в., 

объяснять,вчёмзаключалосьихзначениедлявремениихсозданияидля 



современногообщества; 

выполнять учебные проекты по отечественнойи всеобщей истории XIX ‒ 

начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX ‒ начала ХХ в. для 

России, других стран мира, высказывать и аргументировать своё отношение к 

культурному наследию в общественных обсуждениях. 

 Учебныймодуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии». 

 Пояснительнаязаписка. 

Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

(далее ‒ Программа модуля) составлена на основе положений и требований к 

освоению предметных результатов программы основного общего образования, 

представленных в ФГОС ООО, с учётом федеральной рабочей программы 

воспитания, Концепции преподавания учебного курса «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 молодёжи 

способность и готовность к защите исторической правды и сохранению 

исторической памяти, противодействию фальсификации исторических 

фактов17. 

Программамодуляявляетсяосновойпланированияпроцессаосвоения 

 

17УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот2июля2021г.№400«ОСтратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». 



обучающимися предметного материала до 1914 г. и установлению его 

взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России. 

 Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшуюисторию 

России»: 

формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации вокружающем 

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 Российскомугосударству, 

в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мирамежду 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 модуляна 

развитие умений обучающихся «устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ 

начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий». 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван 

познакомить обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, 

предваряя систематическое изучение отечественной истории ХХ ‒ 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 Новейшейистории 

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 программепо 

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 счёт 

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 объём – 17 учебных часов). 

 

Таблица 2 

Реализациямодулявкурсе«ИсторияРоссии»9класса 

Программакурса«ИсторияРоссии» (9 

класс) 

Примерное 

количество 

часов 

Программаучебногомодуля 

«ВведениевНовейшуюисторию 

России» 
Введение 1 Введение 

Перваяроссийскаяреволюция1905- 

1907 гг. 

1 Российскаяреволюция 

1917—1922 гг. 

Отечественнаявойна 

1812 г. ‒ важнейшее событие 

российскойимировойисторииXIXв. 

Крымская война. Героическая 

оборонаСевастополя 

2 ВеликаяОтечественнаявойна 

1941-1945 гг. 

Социальнаяиправоваямодернизация 

страны при Александре II. 

Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского 

обществаиосновныенаправления 

общественных движений 

19 РаспадСССР.Становлениеновой 

России (1992-1999 гг.) 

Напорогеновоговека  Возрождениестраныс2000-хгг. 



 

Крымскаявойна.Героическая оборона 

Севастополя. 

Обществоивластьпослереволюции. 

Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные 

преобразования. П. А. Столыпин: 

программа системных реформ, 

масштаб и результаты 

3 Воссоединение 

КрымасРоссией 

Обобщение 1 Итоговоеповторение 

 Содержаниеучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисторию 

России». 

Таблица3 

Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебного 

курса 

 

№ Темыкурса 
Примерное 

количество 
часов 

1 Введение 1 

2 Российскаяреволюция1917—1922гг. 5 

2 ВеликаяОтечественнаявойна1941-1945гг. 4 

3 РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.) 2 

4 Возрождениестраныс2000-хгг.Воссоединение 
КрымасРоссией 

3 

5 Итоговоеповторение 2 

 Введение. 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей 

истории страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы 

ХХ ‒ начала XXI в. 

 Российскаяреволюция1917—1922гг. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: 

общенациональный кризис. 

ФевральскоевосстаниевПетрограде.ОтречениеНиколаяII. 

Падениемонархии.ВременноеправительствоиСоветы,ихруководители. 

Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение 

внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. 

ВооружённоевосстаниевПетрограде25октября(7ноября)1917г.Свержение 



Временного правительства и взятие власти большевиками. Советское 

правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 

большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. 

Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданскаявойнакакнациональнаятрагедия.Военнаяинтервенция. 

Политика белых правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переходстраныкмирнойжизни.ОбразованиеСССР.Революционные 

события в России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

ВлияниереволюционныхсобытийнаобщемировыепроцессыXXв., историю 

народов России. 

 ВеликаяОтечественнаявойна1941-1945гг. 

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. 

Нападение на СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в 

первые месяцы войны. «Всё для фронта!Все для победы!»:мобилизация сил на 

отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв 

германских планов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на 

территории СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

КореннойпереломвходеВеликойОтечественнойвойны.Сталинградская 

битва. Битва на Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовыйгероизм 

советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. 

Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. 

Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в 

общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская 

наступательная операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и 

открытие Второго фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. 

Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой 

Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября ‒ окончание Второй 

мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцыВеликой 

Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской 

коалиции. Людские и материальные потери СССР.Всемирно-

историческоезначениеПобедыСССРвВеликойОтечественной 



войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных 

преступников их пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский 

процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского 

народа в победе над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция 

Российской Федерации о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы 

Президента Российской Федерации об утверждении почётных званий «Города 

воинской славы», «Города трудовой доблести», а также других мерах, 

направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. ‒ День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945гг. Парад наКраснойплощадиипраздничные шествия вчесть 

ДняПобеды.Акции«Георгиевскаяленточка»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.). 

НарастаниекризисныхявленийвСССР.М.С.Горбачёв. 

Межнациональные конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларациио 

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 СодружестваНезависимых 

Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР на 

международной арене. 

РаспадСССРиегопоследствиядляРоссииимира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991- 

1993 гг.). Референдум по проекту Конституции. 

России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её 

значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических 

преобразований в стране. Совершенствование новой российской 

государственности. Угроза государственному единству. 

Россиянапостсоветскомпространстве.СНГиСоюзноегосударство. 

ЗначениесохраненияРоссиейстатусаядернойдержавы. 

ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина. 

 Возрождениестраныс2000-хгг. 

 Российская Федерация в начале XXI века: на пути 

восстановления и укрепления страны. Вступление в должность Президента 

Российской Федерации В.В. Путина. Восстановление единого правового 

пространствастраны.Экономическаяинтеграциянапостсоветском 



пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Отношения с США и Евросоюзом. 

 ВоссоединениеКрымасРоссией. 

Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг. 

Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о 

независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 

2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой 

Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов. Федеральный 

конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов ‒ Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя». 

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 одарённых детей в России (образовательный 

центр «Сириус» и другие). 

ОбщероссийскоеголосованиепопоправкамкКонституцииРоссии(2020 

г.). 

Признание Россией Донецкой Народной Республики и Луганской 

НароднойРеспублики(2022г.). 

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». Военно-патриотический парк 

культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». 

Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал 

Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые 

информационные ресурсы о Великой Победе. 

 Итоговоеповторение. 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Нашиземляки‒героиВеликойОтечественнойвойны(1941-1945гг.). 

Наш регион в конце XX ‒ начале XXI вв. 

Трудовыедостиженияродногокрая. 



 Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введение в 

Новейшую историю России». 

 Личностные и метапредметные результаты являются 

приоритетными при освоении содержания учебного модуля «Введение в 

Новейшую историю России». 

 Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России» способствует процессу формирования внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом, готовности обучающегося действовать на основе системы позитивных 

ценностных ориентаций. 

 Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России» ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества 

обучающегося, которые должны проявляться как в его учебной деятельности, 

так и при реализации направлений воспитательной деятельности 

образовательной организации в сферах: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

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

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной 

организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории, культурыРоссийской 

Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение кдостижениям 

своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию, 

памятникам и символам воинской славы, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать 

своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков, 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 



 Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России» также ориентировано на понимание роли этнических культурных 

традиций ‒ в области эстетического воспитания, на формирование ценностного 

отношения к здоровью, жизни и осознание необходимости их сохранения, 

следования правилам безопасного поведения в Интернет-среде, активное 

участие врешениипрактическихзадачсоциальнойнаправленности, 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 

учётом предложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

проводить выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с 

использованием дедуктивных, индуктивных умозаключений и по аналогии, 

строить логические рассуждения; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 



использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальными 

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; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатам 

проведенного небольшого исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событий иих 

последствия, в аналогичныхили сходныхситуациях, 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 

отбореинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления (справочная, научно- 

популярная литература, интернет-ресурсы и другие); 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеодну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

 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 учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов, 

исторических источников и другие. 

 У обучающегося будут сформированы умения в части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуально, в 

группе, групповой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбират

ьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозмо

жностей,аргументироватьпредлагаемые вариантырешений; составлятьплан

 действий (план реализации намеченного алгоритма 

решенияилиегочасти),корректироватьпредложенныйалгоритм(илиего 

часть)сучётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте;проводить 

выборибратьответственностьза решение; 

проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к 

оценке и изменению ситуации; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в 

произошедшей ситуации, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми; 

ставить 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 её достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределятьзадачимеждучленамикоманды, участвоватьвгрупповыхформах 

работы); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 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. 

 

28. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание». 

 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

(предметнаяобласть«Общественно-научныепредметы»)(далеесоответственно – 

программа по обществознанию, обществознание) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по обществознанию. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по обществознанию составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, в соответствии с концепцией преподавания 

учебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной рабочей 

программы воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП ООО. 

 Обществознание играет ведущую роль в выполнении 

образовательной организацией функции интеграции молодёжи в современное 

общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать 

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. 

 Изучениеобществознания,включающегознанияороссийском 



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 различныхисточников 

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 общественныхценностей и вто же время открытиюи 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, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской 

Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации ‒ в 

подростковом возрасте, становление её 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, наукоёмкой 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 развивающемсяроссийском 

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 

учебныхчасовсоставляет22часов,по1часувнеделюпри34 учебныхнеделях. 

 Содержаниеобученияв6классе. 

 Человекиегосоциальноеокружение. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия 

человека и животного. Потребности человека (биологические, социальные, 

духовные). Способности человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни 

человека и формирование личности. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, ихособые потребности 

и социальная позиция. 

Целиимотивыдеятельности.Видыдеятельности(игра,труд,учение). 

Познаниечеловекоммираисамогосебякаквиддеятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и 

обязанности обучающегося. 

Общение.Целиисредстваобщения.Особенностиобщенияподростков. 

Общениевсовременныхусловиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. 

Лидерствовгруппе. Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные 

традиции. Семейный досуг. Свободное время подростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностных отношениях. 

 Общество,вкотороммыживём. 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство 

общественной жизни. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического 

развития. Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможности 



экономикинашейстраны. 

Политическаяжизньобщества.Россия‒многонациональноегосударство. 

Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, 

ГосударственныйФлаг,ГосударственныйГимнРоссийскойФедерации.Наша 

страна вначале XXIвека. МестонашейРодинысредисовременныхгосударств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности 

российского народа. 

Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязейстранинародоввусловиях современного 

общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения 

усилиями международного сообщества и международных организаций. 

 Содержаниеобученияв7классе. 

 Социальныеценностиинормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственностьипатриотизм.Гуманизм. 

Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедения 

человека в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека. 

Совестьистыд. 

Моральныйвыбор.Моральнаяоценкаповедениялюдейисобственного поведения. 

Влияние моральных норм на общество и человека. 

Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль. 

 Человеккакучастникправовыхотношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка 

поступков и деятельности человека. Правомерное поведение. Правовая 

культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и 

преступление. Опасность правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации.Гарантия 

и защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации.КонституционныеобязанностигражданинаРоссийскойФедерации. 

Права ребёнка и возможности их защиты. 

 Основыроссийскогоправа. 

Конституция Российской Федерации ‒ основной закон. Законы и 

подзаконные акты. Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в 

гражданском праве. Право собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли- 

продажи. Права потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние 

как участники гражданско-правовых отношений. 

Основысемейногоправа.Важностьсемьивжизничеловека,обществаи 



государства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита прави интересовдетей, 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. 

 Содержаниеобученияв8классе. 

 Человеквэкономическихотношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность 

ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. Производство ‒ 

источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. 

Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской 

деятельности. 

Обмен.Деньгииихфункции. Торговляиеёформы.Рыночнаяэкономика. 

Конкуренция.Спросипредложение. 

Рыночноеравновесие.Невидимаярукарынка.Многообразиерынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить 

эффективность производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовыйрынокипосредники(банки,страховыекомпании, 

кредитные союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых 

посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковскиеуслуги,предоставляемыегражданам(депозит,кредит, 

платёжная карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное 

банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя 

финансовых услуг. 

Экономическиефункциидомохозяйств. Потреблениедомашниххозяйств. 

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 иденежно-

кредитная политика Российской Федерации. Государственная политика по 

развитию конкуренции. 

 Человеквмирекультуры. 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в 

развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в 

современном обществе. Образование в Российской Федерации. 

Самообразование. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода 

совести и свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. 

Религии и религиозные объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и 

общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила 

безопасного поведения в Интернете. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

 Человеквполитическомизмерении. 

Политика и политическая  власть.  Государство ‒ политическая 

организацияобщества.Признакигосударства.Внутренняяивнешняяполитика. 

Форма государства.  Монархия и  республика ‒ основные  формы 

правления. Унитарное и федеративное государственно-территориальное 

устройство. 

Политическийрежимиеговиды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и 

гражданское общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические 

партии, их роль в демократическом обществе. 

Общественно-политическиеорганизации. 

 Гражданинигосударство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия ‒ 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. Россия ‒ социальное государство. Основные направления и 

приоритеты социальной политики российского государства. Россия ‒ светское 

государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной 

властивРоссийскойФедерации.Президент‒ГлавагосударстваРоссийская 



Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная 

Дума Российской Федерации и Совет Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная системав Российской Федерации. Конституционный Суд 

Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской 

Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ. 

Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местноесамоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и 

гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь 

конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации. 

 Человеквсистемесоциальныхотношений. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и 

групп. 

Социальнаямобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой 

набор подростка. 

Социализацияличности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные 

ценности. Основные роли членов семьи. 

Этносинация.Россия‒многонациональноегосударство. Этносыинации в 

диалоге культур. 

СоциальнаяполитикаРоссийскогогосударства.Социальныеконфликты и 

пути их разрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных отклонений 

поведения. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

 Человеквсовременномизменяющемсямире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, 

проявления и последствия глобализации, её противоречия. Глобальные 

проблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация и способы её 

улучшения. 

Молодёжь ‒ активный участник общественной жизни. Волонтёрское 

движение. 

Профессиинастоящегоибудущего.Непрерывноеобразованиеикарьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового 

образа жизни. Мода и спорт. 

Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменилимир. 

Особенностиобщенияввиртуальномпространстве. 



Перспективыразвитияобщества. 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию. 

 Личностные результаты изучения обществознания воплощают 

традиционныероссийскиесоциокультурныеидуховно-нравственныеценности, 

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 

воспитательнойдеятельностивпроцессеразвитияуобучающихся установки на 

решение практических задач социальной направленности и опыта 

конструктивного социального поведения по основным направлениям 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных 

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

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в образовательной 

организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийской 

Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение кдостижениям 

своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому, природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать 

своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видамискусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства, осознание важности художественной 

культурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения,пониманиеценности 



отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народноготворчества, стремление ксамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своемуздоровьюи 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 приниматьсебя и других, не осуждая, сформированностьнавыков 

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 

учётом личных и общественных интересови 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 взаимосвязях человека с природнойи 

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногои 



коллективногоблагополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности,а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытостьопыту 

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 своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнятьоперациивсоответствиис определениемипростейшими 

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 окружающуюсреду, 

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,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместная 



деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальныхявлений 

и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальныхфактов, 

основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешения 

поставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальными 

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 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событий иих 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 



обихразвитиивновыхусловияхиконтекстах. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отбореинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть 

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; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначение 

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; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадач 

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: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 



составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

 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 её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределятьзадачи междучленами команды, участвоватьвгрупповыхформах 

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 отчёта перед группой. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать 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; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциями 



других; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерения 

другого; 

регулироватьспособвыраженияэмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытостьсебеидругим. 

 Предметные результаты освоения программы по обществознанию 

на уровне основного общего образования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах 

человека, особенностяхего взаимодействия с другими людьми, важности семьи 

как базового социального института, характерных чертах общества;содержании 

и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, 

включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего 

и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 

законодательства), процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 

микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; основах конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образования в 

Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно- 

кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно- 

нравственныеценности (втомчислезащитачеловеческойжизни,прависвобод 

человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины), государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого 

типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и 

проявлений основных функций; разного типа социальных отношений, 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе 

связанныхс правонарушениямиинаступлением юридическойответственности, 

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, социальнойи 

личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости 

правомерного налогового поведения, противодействия коррупции, проведенияв 

отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении типичных 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 своё отношение 

к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальныевзаимодействия 

в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы формирования, 

накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму,схему) 

и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приёмами 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) умениеанализировать,обобщать,систематизировать, 



конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных 

норм, экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными 

финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков 

осуществления финансовых махинаций, применения 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 

принадлежностинаосновенациональныхценностейсовременногороссийского 

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: 

 Человекиегосоциальноеокружение: 

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, 

формировании личности, деятельности человека и её 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 

личностногостановленияисоциальнойпозициилюдейсограниченными 



возможностями здоровья (далее – ОВЗ), деятельность человека, образование и 

его значение для человека и общества; 

приводить примеры деятельности людей, её 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; 

использовать полученные знания для объяснения (устного 

иписьменного)сущностиобщениякаксоциальногоявления,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 своё 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 своё 

отношение к учёбе как важному виду деятельности; 

приобретать опыт использования полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с 

представителямистаршихпоколений,сосверстникамиимладшимипо 



возрасту,активногоучастиявжизнишколыикласса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

 Общество,вкотороммыживём: 

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, огосударственной 

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; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе 

различных людей; различные формы хозяйствования; 

устанавливатьвзаимодействия общества иприроды,человекаиобщества, 

деятельности основных участников экономики; 

использовать полученные знания для объяснения (устного иписьменного) 

влияния природы на общество и общества на природу сущностии взаимосвязей 

явлений, процессов социальной действительности; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своё 

отношение к проблемам взаимодействия человека и природы, сохранению 

духовных ценностей российского народа; 

решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, 

отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение 

экологической проблемы); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся отношений человека и природы, устройства общественной жизни, 

основных сфер жизни общества; 

извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, 

включая информацию о народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы; 

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточки 



зренияихсоответствиядуховнымтрадициямобщества; 

использовать полученные знания, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности, направленной на охрану природы; 

защиту прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на 

соблюдение традиций общества, в котором мы живём; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми 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: 

 Социальныеценностиинормы: 

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; 

сравниватьотдельныевидысоциальныхнорм; 

устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и 

человека; 

использовать полученные знания для объяснения (устного иписьменного) 

сущности социальных норм; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своё 

отношение к явлениям социальной действительности с точки зрения 

социальных ценностей, к социальным нормам как регуляторам общественной 

жизни и поведения человека в обществе; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

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 адаптированныхисточников (в том числе учебныхматериалов) 

и публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и 

правовом регулировании поведения человека; 



оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их 

соответствия нормам морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной 

жизни; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

 Человеккакучастникправовыхотношений: 

осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как 

социальном и юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих 

типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего), правонарушениях и их опасности для личности и 

общества; 

характеризовать право как регулятор общественных отношений, 

конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, 

права ребёнка в Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка 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 14лет 

и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия 

гражданина и государства, междуправовым поведением и культурой личности, 

между особенностями дееспособности несовершеннолетнего и егоюридической 

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); 



самостоятельнозаполнятьформу(в томчислеэлектронную) исоставлять  

определять и аргументировать с использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своё 

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, оправахребёнка и способахихзащиты 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 адаптированныхисточников (в том числе учебныхматериалов) 

и публикаций СМИ, соотносить её 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, индивидуальныеи 

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 профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений 

о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных 

органов), публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 



 

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. 

 Основыроссийскогоправа: 

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, 

обеспечениисоциальнойстабильностиисправедливости;гражданско-правовые 

отношения, сущность семейныхправоотношений; 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 совершённые 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 

регулированияразличныхотраслейправа(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, 

социальнойопасностиинеприемлемостиуголовныхиадминистративных 



самостоятельнозаполнятьформу(в томчислеэлектронную) исоставлять  

правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости 

противостоять им; 

определять и аргументировать своё 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) изпредложенных 

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 (втом 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированныхисточников (в том числе учебныхматериалов) 

и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отрасляхправа 

(гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за 

совершённые правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

оценивать 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; 



 

простейшийдокумент(заявлениеоприёменаработу); 

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: 

 Человеквэкономическихотношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её 

основных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме 

рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли 

государства в экономике, видах налогов, основах государственной бюджетнойи 

денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на 

развитие конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни вразличных 

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; 

сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально- 

экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения 

основных механизмов государственного регулирования экономики, 

государственной политики по развитию конкуренции, социально- 

экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий 

безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё 

отношение к предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с 

осуществлением экономических действий, на основе рационального выбора в 

условиях ограниченных ресурсов с использованием различных способов 

повышения эффективности производства, отражающие типичные ситуации и 

социальныевзаимодействиявсфереэкономическойдеятельности;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; 

извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИ 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 её с личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точкизрения 

их экономической рациональности (сложившиеся модели поведения 

производителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические 

интересы; практики осуществления экономических действий на основе 

рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования 

различных способов повышения эффективности производства, распределения 

семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа 

потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета, составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для 

реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), 

осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления простейших документов (личный 

финансовый план, заявление, резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

 Человеквмирекультуры: 

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; 

сравниватьформыкультуры,естественныеисоциально-гуманитарные 

науки,видыискусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё 

отношение к информационной культуре и информационной решать 

познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 

духовной культуры; 

осмысленно читать тексты по проблемам развития современнойкультуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных 

учёных, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли 

искусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в 

разных источниках информации; 

анализировать,систематизировать,критическиоцениватьиобобщать 

социальнуюинформацию,представленнуювразныхформах(описательную, 

графическую, аудиовизуальную), приизучениикультуры, наукииобразования; 

оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейвдуховнойсфере 

жизниобщества; 

использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с 

особенностями аудитории и регламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

 К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

 Человеквполитическомизмерении: 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о демократии и демократическихценностях, о 

конституционномстатусегражданинаРоссийскойФедерации,оформах 



 

участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

характеризоватьгосударствокаксоциальныйинститут;принципыи 

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;оролиинформациииинформационныхтехнологийвсовременном 

мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществеи 

государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных 

ценностей и правовых норм; 

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 учёта в ней интересов развития общества, её соответствия 

гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной 

жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в 

публичном представлении результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая 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. 

 Гражданинигосударство: 

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и 

организациигосударственнойвластивРоссийскойФедерации,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 социальноегосударство, 

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, 

бюджетнойиденежно-кредитнойполитики,политики всферепротиводействии 

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 иобязанностями 

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; 

использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения 

ценностей гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и 

внешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к 

нашей стране политике «сдерживания»; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, 

явления и события в политической жизни Российской Федерации, в 

международных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической 

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 

информациюоважнейшихизмененияхвроссийскомзаконодательстве,о 



 

ключевых решениях высших органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с 

собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в 

гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего 

общества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о Российской Федерации впрактической 

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. 

 Человеквсистемесоциальныхотношений: 

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, диалогекультур, 

отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальнойполитики 

Российского государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 

социальной политики Российского государства; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

сравнивать виды социальной мобильности; 

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных 

групп; социальных различий и конфликтов; 

использовать полученные знания для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового 

образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих 

знаний,фактовобщественнойжизнииличногосоциальногоопытасвоё 



 

отношениекразнымэтносам; 

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); 

извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИ 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 истатистическую 

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 совместнуюдеятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания 

между людьми разных культур. 

 Человеквсовременномизменяющемсямире: 

осваивать и применять знания об информационном обществе, 

глобализации, глобальных проблемах; 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ 

жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

приводить примерыглобальныхпроблемивозможныхпутейихрешения; 

участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на 

возможности профессионального выбора и карьерного роста; 

сравнивать требования к современным профессиям; 

устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализации; 

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 своё 

отношение к современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 



 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности 

коммуникации в виртуальном пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и других) по проблемам современного общества, 

глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её 

последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Наименованиеразделови 

тем программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Человекиегосоциальноеокружение 

 

1.1 

Социальноестановление 

человека. Стартовая 

диагностика 

 

6 
 

1 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

 

1.2 

Деятельностьчеловека. 
Учебная деятельность 
школьника.Анализк/р. 
Работанадошибками 

 

4 

   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

1.3 
Общениеиегорольвжизни 

человека 
2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

 

1.4 

Человеквмалойгруппе. 

Контрольнаяработаза1 

полугодие 

 

8 
 

1 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

Итогопоразделу 20  

Раздел2.Общество,вкотороммыживём 

 

2.1 

Общество — совместная 

жизньлюдей.Анализк/р. 

Работа над ошибками 

 

2 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.2 
Положениечеловекав 

обществе 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

 

2.3 

Рольэкономикивжизни 

общества. Основные 

участники экономики 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.4 Политическаяжизнь 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

 

2.5 

Культурная жизнь. 

Всероссийскиепроверочные 
работы 

 

1 
 

1 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.6 
Развитиеобщества.Анализ 

впр. Работа над ошибками 
3 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

Итогопоразделу 10  

Защита проектов, итоговое 

повторение. Промежуточная 

аттестация.Итоговаяконтрольная 
работа.Анализк/р.Работанад 

 

4 
 

1 

  

Библиотека ЦОК 

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
https://m.edsoo.ru/7f415294


 

 

ошибками     

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
34 4 0 

 

7КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Наименованиеразделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Социальныеценностиинормы 

1.1 Социальныеценности 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

1.2 Социальныенормы 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

1.3 
Моральиморальныйвыбор. 

Право и мораль 
8 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

Итогопоразделу 12  

Раздел2.Человеккакучастникправовыхотношений 

2.1 Правоотношения 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

 

2.2 

Правонарушения и их 

опасностьдляличностии 

общества 

 

2 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

2.3 
Защитаправисвободчеловека и 

гражданина 
2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

Итогопоразделу 7  

Раздел3.Основыроссийскогоправа 

 

3.1 

Как устроено российское 

право.Контрольнаяработаза1 

полугодие 

 

1 
 

1 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

 

3.2 

Основыгражданскогоправа. 

Анализ к/р. Работа над 

ошибками 

 

2 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

3.3 Основысемейногоправа 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

3.4 Основытрудовогоправа 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

 

3.5 

Видыюридической 

ответственности. 

Всероссийскиепроверочные 
работы 

 

2 
 

1 

  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

 

3.6 

Правоохранительные органы в 

РоссийскойФедерации.Анализ 

впр. Работа над ошибками 

 

3 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

Итогопоразделу 12  

Защита проектов, итоговое 

повторение. Промежуточная 

аттестация.Итоговаяконтрольная 

работа. Анализ к/р. Работа над 

ошибками 

 

 

3 

 

 

1 

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
34 3 0 

 

 

8КЛАСС 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
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https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4


 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименованиеразделови 

тем программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Человеквэкономическихотношениях 

1.1 
Экономика — основа 

жизнедеятельностичеловека 
5 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

1.2 
Рыночныеотношенияв 

экономике 
5 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

1.3 
Финансовыеотношенияв 

экономике 
5 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

1.4 Домашнеехозяйство 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

 

1.5 

Экономические цели и 

функции государства. 

Контрольнаяработаза1 
полугодие 

 

4 
 

1 

  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

Итогопоразделу 20  

Раздел2.Человеквмирекультуры 

 

2.1 

Культура, её многообразие и 

формы.Анализк/р.Работанад 
ошибками 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

2.2 
Наука и образование в 
РоссийскойФедерации 

4 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

2.3 
Рольрелигиивжизни 

общества 
2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

 

2.4 

Роль искусства в жизни 
человека.Всероссийские 

проверочные работы. 

 

2 
 

1 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

 

2.5 

Роль информации в 

современноммире.Анализ 

впр. Работа над ошибками 

 

2 

  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419196 

Итогопоразделу 11  

Защита проектов, итоговое 
повторение. Промежуточная 
аттестация.Итоговаяконтрольная 

работа. Анализ к/р. Работа над 
ошибками 

 

 

3 

 

 

1 

 
 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419196 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
34 3 0 

 

 

9КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Наименованиеразделови 

тем программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Человеквполитическомизмерении 

1.1 
Политикаиполитическая 

власть 
3 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

 

1.2 

Участиегражданвполитике. 

Мониторинговая работа. 

Анализк/р.Работанад 

ошибками 

 

3 
 

1 

  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

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
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414


 

 

Итогопоразделу 6  

Раздел2.Гражданинигосударство 

2.1 
Основы конституционного 

строяРоссийскойФедерации 
2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

 

2.2 

Высшиеорганыпубличной 

власти в Российской 
Федерации 

 

2 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

 

2.3 

Государственно- 

территориальноеустройство 

Российской Федерации 

 

2 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

 

 

2.4 

Конституция Российской 
Федерацииоправовомстатусе 
человека и гражданина. 

Контрольнаяработаза1 

полугодие. 

 

 

2 

 

 

1 

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Итогопоразделу 8  

Раздел3.Человеквсистемесоциальныхотношений 

 

3.1 

Социальные общности и 

группы.Анализк/р.Работа 
надошибками 

 

2 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

 

 

3.2 

Статусы и роли. 

Социализация личности. 

Семья и её функции. 

Мониторинговаяработа. 
Анализ к/р. Работа над 

ошибками 

 

 

4 

 

 

1 

  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

 

3.3 

Этносы и нации в 

современном обществе. 

Социальная политика 

Российскогогосударства 

 

3 

   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

3.4 
Отклоняющеесяповедениеи 

здоровый образ жизни 
2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Итогопоразделу 11  

Человеквсовременном изменяющемся 

мире 
5 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Защита проектов, итоговое 

повторение. Промежуточная 

аттестация.Итоговаяконтрольная 

работа. Анализ к/р. Работа над 

ошибками 

 

 

4 

 

 

1 

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 34 4 0 
 

 

29. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«География». 

 Рабочая программа по учебномупредмету «География»(предметная 

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно –программа 

по географии, география) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по географии. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программапогеографиисоставленанаосноветребованийк 

https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
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результатам освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части образовательной программы 

основного общего образования. 

 Программа по географии отражает основные требования ФГОС 

ООО к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ. 

 Программа по географии даёт представление о целях обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательностьихизучения сучётоммежпредметныхивнутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; 

определяет возможности предмета для реализации требований к результатам 

освоения программы основного общего образования, требований к результатам 

обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

 География ‒ предмет, формирующий 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 

исоциально-экономическихпроцессов,опроблемахвзаимодействия природы и 

общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 Содержание географии на уровне основного общего образования 

является базой для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения 

географических закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровнесреднего 

общего образования, базовым звеном в системе непрерывного географического 

образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

 Изучение географии в общем образовании направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решениягеографическихзадач,проблемповседневной жизнисиспользованием 

географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному 

уровнюгеоэкологическогомышлениянаосновеосвоениязнанийо 



 

взаимосвязях в природных комплексах, об основных географических 

особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, 

о способах сохранения окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов, формирование способности поиска и применения 

различных источников географической информации, в том числе ресурсов 

информационно-телекомуникационной сети «Интернет», для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явленийи 

процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических 

знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при 

решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 

процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

 Освоение содержания географии на уровне основного общего 

образования происходит с использованием географических знаний и умений, 

сформированных ранее в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения географии – 

272 часа:по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

 Содержаниеобучениягеографиив5классе. 

 ГеографическоеизучениеЗемли. 

 Введение.География‒наукаопланетеЗемля. 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. 

Как география изучает объекты, процессы и явления. Географические методы 

изучения объектов и явлений. Древо географических наук. 

Практическая работа. «Организация фенологических наблюдений в 

природе: планирование, участие в групповой работе, форма систематизации 

данных». 

 Историягеографическихоткрытий. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев 

вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий вдревности. 

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 ‒ 

экспедицияФ.Магеллана.ЗначениеВеликихгеографическихоткрытий.Карта 



 

мирапослеэпохиВеликихгеографическихоткрытий. 

Географические открытия XVII‒XIX вв. Поиски Южной Земли ‒ 

открытие Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо- 

востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция 

Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева ‒ открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей 

Земли. Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего 

времени. 

Практические работы: «Обозначение на контурной карте географических 

объектов, открытых в разные периоды», «Сравнение карт Эратосфена, 

Птолемея и современных карт по предложенным учителем вопросам». 

 Изображенияземнойповерхности. 

 Планыместности. 

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. 

Абсолютнаяиотносительнаявысоты.Профессиятопограф.Ориентированиепо 

плану местности: стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план 

города, туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, 

планы местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы: «Определение направлений и расстояний по плану 

местности», «Составление описания маршрута по плану местности». 

 Географическиекарты. 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от 

сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор инулевой 

меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение 

расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение 

расстояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие 

географических карт и их классификации. Способы изображения на 

мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах 

высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и 

хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности и 

географической карты. Профессия картограф. Система космической навигации. 

Геоинформационные системы. 

Практические работы: «Определение направлений и расстояний по карте 

полушарий», «Определение географическихкоординат объектов и определение 

объектов по их географическим координатам». 

 Земля‒планетаСолнечнойсистемы. 



 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, 

размеры Земли, их географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические 

следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. 

Поясаосвещённости.Тропикииполярныекруги.ВращениеЗемливокругсвоей оси. 

Смена дня и ночи на Земле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 

Практическая работа «Выявление закономерностей изменения 

продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от 

географической широты и времени года на территории России». 

 ОболочкиЗемли.Литосфера‒каменнаяоболочкаЗемли. 

 Литосфера ‒ твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных 

глубин. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение 

земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: 

минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. 

Движениелитосферныхплит.Образованиевулканови причиныземлетрясений. 

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. 

Деятельностьчеловека, преобразующаяземнуюповерхность, исвязанные сней 

экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. 

Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе 

Океана, его рельеф. 

Практическая работа « Описание горной системы или равнины по 

физической карте». 

Заключение. 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности». 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца 

надгоризонтом,температурывоздуха,поверхностныхвод,растительногои 



 

животногомира. 

Практическая работа «Анализ результатовфенологическихнаблюдений и 

наблюдений за погодой». 

Содержаниеобучениягеографиив6классе. 

29.4.1.Оболочки Земли. 

 Гидросфера‒воднаяоболочкаЗемли. 

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. 

Водысуши.Способыизображениявнутреннихводнакартах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Порогии 

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. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловека на 

гидросферу. 

Практические работы: «Сравнение двух рек (России и мира) по заданным 

признакам», «Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в 

форме презентации», «Составление перечня поверхностных водных объектов 

своего края и их систематизация в форме таблицы». 

 Атмосфера‒воздушнаяоболочкаЗемли. 

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. 



 

Атмосферноедавление.Ветерипричиныеговозникновения.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. Зависимостьклимата отгеографическойшироты и 

высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация 

человека к климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные 

метеорологические данные и способы отображения состояния погоды на 

метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. Современные 

изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. 

Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния 

человека на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы: «Представление результатов наблюдения за 

погодой своей местности», «Анализ графиков суточного хода температуры 

воздуха и относительной влажности с целью установления зависимости между 

данными элементами погоды». 

 Биосфера‒оболочкажизни. 

Биосфера ‒ оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеографи 

геоэколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животного и 

растительного мира Океана с глубиной и географической широтой. 

Человеккакчастьбиосферы.Распространениелюдейна Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практическая работа «Характеристика растительности участка местности 

своего края». 

Заключение. 

 Природно-территориальныекомплексы. 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. 

Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные 

природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты 

веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование почвы и 

плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые 

территории. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) «Характеристика 

локального природного комплекса по плану». 

 Содержаниеобучениягеографиив7классе. 

 ГлавныезакономерностиприродыЗемли. 



 

 Географическаяоболочка. 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства.Целостность, 

зональность, ритмичность ‒ и их географические следствия. Географическая 

зональность (природные зоны) и высотная поясность. Современные 

исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа «Выявление проявления широтной зональности по 

картам природных зон». 

 ЛитосфераирельефЗемли. 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. 

Материки, океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование 

современного рельефа Земли. Внешние и внутренние процессы 

рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы: «Анализ физической карты и карты строения 

земной коры с целью выявления закономерностей распространения крупных 

форм рельефа», «Объяснение вулканических или сейсмических событий, о 

которых говорится в тексте». 

 АтмосфераиклиматыЗемли. 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности 

распределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. 

Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры ‒ тропические 

(экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры. 

Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы:географическое 

положение, 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 жизньлюдей. 

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. 

Практическая работа «Описание климата территории по климатической 

карте и климатограмме». 

 Мировойокеан‒основнаячастьгидросферы. 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и 

Северный Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как 

самостоятельной части Мирового океана. Тёплые и холодные океанические 

течения. Система океанических течений. Влияние тёплых и холодных 

океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового 

океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. 

Географические закономерности изменения солёности ‒ зависимость от 

соотношенияколичестваатмосферныхосадковииспарения,опресняющего 



 

влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. 

Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. 

Жизнь в Океане, закономерности её пространственного распространения. 

Основные районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы: «Выявление закономерностей изменениясолёности 

поверхностных вод Мирового океана и распространения тёплых и 

холодныхтечений у западныхи восточныхпобережий материков», «Сравнение 

двух океанов по плану с использованием нескольких источников 

географической информации». 

 ЧеловечествонаЗемле. 

 Численностьнаселения. 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост 

численности населения. Размещение и плотность населения. 

Практические работы: «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам», «Определение и сравнение различий в численности, плотности 

населения отдельных стран по разным источникам». 

 Страныинародымира. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая 

классификация народов мира. Мировые и национальные религии. География 

мировых религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: 

сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные 

комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно- 

исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод. 

Практическая работа «Сравнение занятости населения двух стран по 

комплексным картам». 

 Материкиистраны. 

 Южныематерики. 

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 подвлиянием 

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: «Сравнение географического положения двух 

(любых) южных материков», «Объяснение годового хода температур и режима 



 

выпаденияатмосферныхосадковвэкваториальномклиматическомпоясе», 

«Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по 

плану», «Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной 

Америки по географическим картам», «Объяснение особенностей размещения 

населения Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки». 

 Северныематерики. 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних 

вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные природные 

комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и 

численности населения страны. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы: «Объяснение распространения зон современного 

вулканизмаиземлетрясенийнатерриторииСевернойАмерикииЕвразии», 

«Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 

географическойшироте,напримереумеренногоклиматическогопояса», 

«Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из 

природныхзоннаосновеанализанесколькихисточниковинформации», 

«Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме 

презентации (с целью привлечения туристов, создания положительного образа 

страны и других)». 

 Взаимодействиеприродыиобщества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Особенности взаимодействия человека и природы на 

разных материках. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и её охране. Развитие природоохранной деятельности 

на современном этапе (Международный союз охраны природы,Международная 

гидрографическая организация, ЮНЕСКО и другие). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная ‒ и 

международные усилия по их преодолению. Программа ООН и цели 

устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и 

культурные объекты. 

Практическая работа «Характеристика изменений компонентов природы 

на территории одной из стран мира в результате деятельности человека». 

 Содержаниеобучениягеографиив8классе. 

 ГеографическоепространствоРоссии. 

 ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии. 

История освоения и заселения территории современной России в XI‒XVI 

вв. Расширение территории России в XVI‒XIX вв. Русские первопроходцы. 

Изменения внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическаяработа«Представлениеввидетаблицысведенийоб 



 

изменении границ России на разных исторических этапах на основе анализа 

географических карт». 

 ГеографическоеположениеиграницыРоссии. 

Государственная территория России. Территориальные воды. 

Государственная граница России. Морские и сухопутные границы, воздушное 

пространство, континентальный шельф и исключительная экономическая зона 

Российской Федерации. Географическое положение России. Виды 

географического положения. Страны ‒ соседи России. Ближнее и дальнее 

зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

 ВремянатерриторииРоссии. 

Россиянакартечасовыхпоясовмира.КартачасовыхзонРоссии. 

Местное,поясноеизональноевремя:рольвхозяйствеижизнилюдей. 

Практическая работа «Определение различия во времени для разных 

городов России по карте часовых зон». 

 Административно-территориальное устройство России. 

Районирование территории. 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправиеиразнообразие.ОсновныевидысубъектовРоссийскойФедерации. 

Федеральные округа. Районирование какметод географическихисследований и 

территориального управления. Виды районирования территории. 

Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская 

часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: 

Европейский Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, 

Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение 

границ федеральных округов и макрорегионов с целью выявления состава и 

особенностей географического положения». 

 ПриродаРоссии. 

 ПриродныеусловияиресурсыРоссии. 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных 

ресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 

Принципы рационального природопользования и методы их реализации. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих 

Россию. 

Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капитала 

своего края по картам и статистическим материалам». 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

ОсновныеэтапыформированияземнойкорынатерриторииРоссии. 

Основные тектонические структуры на территории России. Платформы и 

плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы 

рельефаи особенности ихраспространениянатерриторииРоссии.Зависимость 



 

между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп 

полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 

оледенения. Опасные геологические природные явления и их распространение 

по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы: «Объяснение распространения по территории 

России опасных геологических явлений», «Объяснение особенностей рельефа 

своего края». 

 Климатиклиматическиересурсы. 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического 

положения на климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на 

климат России подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы 

воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение 

температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. 

Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. 

Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и 

регионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменениеклимата 

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 неблагоприятные 

метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на 

территории России и их возможные следствия. Особенности климата своего 

края. 

Практические работы: «Описание и прогнозирование погоды территории 

по карте погоды, «Определение и объяснение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества атмосферных осадков, испаряемости по территории 

страны», «Оценка влиянияосновныхклиматическихпоказателейсвоегокраяна 

жизнь и хозяйственную деятельность населения». 

 МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы. 

Моря как аквальные природные комплексы. 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.Многолетняямерзлота.Неравномерностьраспределенияводных 



 

ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качестваводных 

ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы: «Сравнение особенностей режима и характера 

течения двух рек России», «Объяснение распространения опасных 

гидрологических природных явлений на территории страны». 

 Природно-хозяйственныезоны. 

Почва ‒ особый компонент природы. 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: видовоеразнообразие, 

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 природногонаследия ЮНЕСКО;растения иживотные, занесённые в 

Красную книгу России. 

Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной 

поясности в горных системах», «Анализ различных точек зрения о влиянии 

глобальных климатических изменений на природу, на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения на основе анализа нескольких источников 

информации». 

 НаселениеРоссии. 

 ЧисленностьнаселенияРоссии. 

Динамика численности населения России в XX‒XXI вв. и факторы, 

определяющие её. Переписи населения России. Естественное движение 

населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения Россиии 

их географические различия в пределах разных регионов России. 

Геодемографическое положение России. Основные меры современной 

демографической политики государства. Общий прирост населения. Миграции 

(механическое движение населения). Внешние и внутренние миграции. 

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 «Определение по статистическим данным общего, 

естественного (или) миграционного прироста населения отдельных субъектов 

(федеральных округов) Российской Федерации или своего региона». 

 ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. 

Основная полоса расселения. Плотность населения как показатель освоенности 

территории. Различия в плотности населения в географических районах и 

субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды 

городскихи сельскихнаселённыхпунктов. Урбанизация вРоссии. Крупнейшие 

города и городские агломерации. Классификация городов по численности 

населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. 

Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции 

сельского расселения. 

 НародыирелигииРоссии. 

Россия ‒ многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Языковая 

классификация народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. 

Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульныхэтносов 

в численности населения республик и автономных округов Российской 

Федерации». 

 ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии. 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная 

структура населения России в географических районах и субъектах Российской 

Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. 

Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного состава 

населения России на основе анализа половозрастных пирамид». 

 ЧеловеческийкапиталРоссии. 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Географические различия в уровне занятости населения России и 

факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, 

характеризующие его. Индекс человеческого развития (далее – ИЧР) и его 

географические различия. 

Практическая работа «Классификация федеральных округов по 

особенностям естественного и механического движения населения». 



 

 Содержаниеобучениягеографиив9классе. 

 ХозяйствоРоссии. 

 ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии. 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслеваяструктура,функциональнаяитерриториальнаяструктурыхозяйства 

страны, факторы их формирования и развития. Группировка отраслей по их 

связи с природными ресурсами. Факторы производства. Экономико- 

географическое положение (далее – ЭГП) России как фактор развития её 

хозяйства. Валовойвнутреннийпродукт(далее –ВВП)иваловойрегиональный 

продукт (далее – 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, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р (далее – 

Стратегия пространственного развития Российской Федерации): цели, задачи, 

приоритеты и направления пространственного развития страны. Субъекты 

Российской Федерации, выделяемые в Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала 

по территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа «Определение влияния географического положения 

России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства». 

 Топливно-энергетическийкомплекс(далее–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 (далее – 

ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение 

крупнейших электростанций. Каскады гидроэлектростанции (далее – ГЭС). 

Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения 

Энергетической стратегии России на период до 2035 года, утвержденной 

распоряжением ПравительстваРоссийскойФедерации от9 июня2020г.№293- р. 

Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материалов с 

целью сравнения стоимости электроэнергии для населения России в различных 

регионах»,«Сравнительнаяоценка возможностейдляразвитияэнергетикиВИЭ в 

отдельных регионах стран». 

 Металлургическийкомплекс. 



 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве чёрных и цветных металлов. Особенности технологии 

производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения предприятий 

разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии 

чёрных, лёгких 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, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2022 г. № 4260-р. 

Практическая работа. «Выявление факторов, влияющихна себестоимость 

производствапредприятийметаллургическогокомплексавразличныхрегионах 

страны (по выбору)». 

 Машиностроительныйкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве машиностроительной продукции. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей политики 

импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение 

отрасли для создания экологически эффективного оборудования. Перспективы 

развития машиностроения России. Основные положения документов, 

определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещение 

машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа различных 

источников информации. 

 Химико-леснойкомплекс. 

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 

промышленностьиохранаокружающей среды.Основныеположениястратегии 

развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года. 

Лесопромышленныйкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы 

развития. Основные положения Стратегии развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 312-р (далее – 

Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года). 



 

Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесного 

сектора Российской Федерации до 2030 года» (главы 1, 3 и 11) и «Стратегия 

развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» (главы II и 

III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем 

развития комплекса». 

 Агропромышленныйкомплекс(далее-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, ихплощадь 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, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. № 2567-р. 

Особенности АПК своего края. 

Практическая работа. «Определение влияния природных и социальных 

факторов на размещение отраслей АПК». 

 Инфраструктурныйкомплекс. 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера 

обслуживания, рекреационное хозяйство ‒ место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, 

внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и 

трубопроводный транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: 

основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспортиохранаокружающейсреды. 

Информационнаяинфраструктура.Рекреационноехозяйство. 

Особенностисферыобслуживаниясвоегокрая. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Стратегия развития 

транспорта России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р. 

Федеральныйпроект«Информационнаяинфраструктура». 

Практические работы: «Анализ статистических данных с целью 

определения доли отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и 

объяснение выявленных различий», «Характеристика туристско- 

рекреационного потенциала своего края». 

 Обобщениезнаний. 



 

Государственная политика как фактор размещения производства. 

Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года: 

основные положения. Новые формы территориальной организации хозяйства и 

их роль в изменении территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. 

Особые экономические зоны (далее - ОЭЗ). Территории опережающего 

развития (далее - ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. Стратегия 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденнаяУказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот19апреля2017г. 

№ 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года» и государственные меры по переходу России к модели 

устойчивого развития. 

Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей 

хозяйства в загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических 

материалов». 

 РегионыРоссии. 

Западный макрорегион (Европейская часть) России. 

Географическиеособенностигеографическихрайонов:Европейский 

Север России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части России, Урал. Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально- 

экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по 

уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение экономико-географического 

положения (далее – ЭГП) двух географических районов страны по разным 

источникам информации», «Классификация субъектов Российской Федерации 

одного из географических районов России по уровню социально- 

экономического развития на основе статистических данных». 

Восточный макрорегион (Азиатская часть) России. 

Географическиеособенностигеографическихрайонов:СибирьиДальний 

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. 

Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух 

географических районов (субъектов Российской Федерации) по заданным 

критериям», «Выявление факторов размещения предприятий одного из 

промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)». 

 Обобщениезнаний. 

Федеральныеирегиональныецелевыепрограммы.Государственная 



 

программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации». 

 Россиявсовременноммире. 

Россия в системе международного географического разделения труда. 

Россия в составе международных экономических и политических организаций. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Россия и страны Содружества 

Независимых Государств и Евразийского экономического союза. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства 

России как комплекса природных, культурных и экономических ценностей. 

Объекты Всемирного природного и культурного наследия России. 

 Планируемыерезультатыосвоениягеографии. 

 Личностные результаты освоения географии должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям 

своей Родины – цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к 

историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; уважение к символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализацииего 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

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 использованием нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения с учётом осознания 



 

последствийдляокружающейсреды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям 

своего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 

ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой 

родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений географических наук об 

основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой 

как средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико- 

ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального 

и коллективного благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

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

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правилбезопасности 

в природе; навыков безопасного поведения в Интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно 

относиться к природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, 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 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 интересови потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на 

применениегеографическихзнанийдлярешениязадачвобластиокружающейсреды

, 



 

планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдля 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. 

 В результате изучения географии на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

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; проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулироватьгипотезы овзаимосвязяхгеографическихобъектов, процессови 

явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструмент 

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; 

проводитьпопланунесложноегеографическоеисследование,втомчисле 



 

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. 

 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 географической информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую 

информацию различных видов и форм представления; 

находитьсходныеаргументы,подтверждающиеилиопровергающиеодну 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; 

систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

формулировать  суждения, выражать свою точку  зрения по 

географическим аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы  по существу 

обсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачии 

поддержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования или 

проекта. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 



 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

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. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; принятие 

себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.К концу 5 

класса обучающийся научится: 

приводитьпримерыгеографическихобъектов,процессовиявлений, 

изучаемых различными ветвями географической науки; 

приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

выбиратьисточникигеографической 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 

географическихисследованияхЗемли,представленнуюводномилинескольких 

источниках; 



 

иметь представление о вкладе великих путешественников в изучение 

Земли; 

описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий; 

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»,«ориентированиенаместности»,«стороныгоризонта», 

«азимут», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебныхи 

практико-ориентированных задач; 

различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта», 

«параллель»и «меридиан»; 

приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды; 

объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над 

горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных 

наблюдений; 

описыватьвнутреннеестроениеЗемли; 

различатьпонятия«земнаякора»;«ядро»,«мантия»;«минерал» и«горная 

порода»; 

различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

различатьизученныеминералыигорныепороды,материковуюи 

океаническуюземнуюкору; 

показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, 

крупные формы рельефа Земли; 

различатьгорыиравнины; 

классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику; 

называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», 

«литосфернаяплита»,«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения»для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применятьпонятия«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения» для 

решения познавательных задач; 

распознаватьпроявлениявокружающеммиревнутреннихивнешних 



 

процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, 

химического и биологического видов выветривания; 

классифицироватьостровапопроисхождению; 

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). 

 Предметные результаты освоения программы по географии. К 

концу 6 класса обучающийся научится: 

описывать по физической карте полушарий, физической карте России, 

карте океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том 

числе о природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; 

приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств 

их предупреждения; 

сравнивать инструментарий (способы) получения географической 

информации на разных этапах географического изучения Земли; 

различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

применятьпонятия«гидросфера»,«круговоротводы»,«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; 

сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

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; 

приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 

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; 

различатьпонятия«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 представлятьрезультаты 

наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

называтьграницыбиосферы; 

приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания 

в разных природных зонах; 

различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

объяснятьвзаимосвязикомпонентовприродывприродно- 

территориальномкомплексе; 

сравниватьособенностирастительногоиживотногомиравразличных природных 

зонах; 

применять понятия«почва»,«плодородиепочв»,«природныйкомплекс», 

«природно-территориальныйкомплекс»,«круговоротвеществвприроде»для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 



 

сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате 

деятельности человека на примере территории мира и своей местности, путей 

решения существующих экологических проблем. 

 Предметные результаты освоения программы по географии. К 

концу 7 класса обучающийся научится: 

описывать по географическим картам и глобусу местоположение 

изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

иметь представление о строении и свойствах (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; 

применятьпонятия«воздушныемассы»,«муссоны»,«пассаты», 

«западныеветры», «климатообразующийфактор»для решенияучебныхи(или) 

практико-ориентированных задач; 

описыватьклиматтерриториипоклиматограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические 

особенности территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации; 



 

различатьокеаническиетечения; 

сравниватьтемпературуисолёностьповерхностныхводМировогоокеана 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 территорийЗемли 

человеком на основе анализа различных источников географической 

информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира; 

сравнивать плотность населения различных территорий; 

применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; 

приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; 

проводить языковую классификацию народов; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на 

различных территориях; 

определятьстраныпоихсущественным 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, длярешения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

распознаватьпроявленияглобальныхпроблемчеловечества 



 

(экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, 

продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить 

примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.К концу 8 

класса обучающийся научится: 

характеризоватьосновныеэтапыисторииформированияиизучения 

территории России; 

находитьвразличныхисточникахинформациифакты,позволяющие определить вклад 

российских учёных и путешественников в освоение страны; 

характеризоватьгеографическоеположениеРоссиисиспользованием информации из 

различных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и 

макрорегионы России; 

приводитьпримерысубъектовРоссийскойФедерацииразныхвидови 

показывать их на географической карте; 

оцениватьвлияние географического положения регионовРоссии 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; 

проводитьклассификациюприродныхресурсов; 

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; 

сравниватьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстран

ы; 

объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторий 

страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий,обособенностяхвзаимодействияприродыиобществав 



 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни; 

иметь представление о географических процессах и явлениях, 

определяющих особенности природы страны, отдельных регионов и своей 

местности; 

объяснятьраспространениепотерриториистраныобластейсовременного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

применятьпонятия«плита»,«щит»,«моренныйхолм»,«бараньилбы», 

«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; 

использоватьпонятия«циклон»,«антициклон»,«атмосферныйфронт» 

для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт 

погоды; 

проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

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; 

различатьдемографическиепроцессыиявления,характеризующие 



 

динамикучисленности населения России, её отдельныхрегионов и своего края; 

проводитьклассификациюнаселённыхпунктовирегионовРоссиипо 

заданнымоснованиям; 

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», «естественныйприрост 

населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост 

населения»,«плотностьнаселения»,«основнаяполоса(зона)расселения», 

«урбанизация»,«городскаяагломерация»,«посёлокгородскоготипа», 

«половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая 

продолжительностьжизни»,«трудовыересурсы»,«трудоспособныйвозраст», 

«рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое 

описание) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач. 

 Предметные результаты освоения программы по географии. К 

концу 9 класса обучающийся научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, 

для решения практико-ориентированных задач; 

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,функциональнаяитерриториальнаяструктура», 

«условияифакторыразмещенияпроизводства»,«отрасльхозяйства», 

«межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего 

развития», «себестоимость и рентабельность производства», «природно- 

ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное 

хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный 

комплекс»,«химико-леснойкомплекс»,«машиностроительныйкомплекс», 

«металлургическийкомплекс»,«ВИЭ»,«ТЭК»,длярешенияучебныхи(или) 



 

практико-ориентированныхзадач; 

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 отраслейхозяйства 

и регионов России; 

различать территории опережающего развития, Арктическую зону и зону 

Севера России; 

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 наокружающую 

среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии на основе 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 ВВП, ВРП и 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 

отдельныхтерриторий; 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; 

критическиоцениватьфинансовыеусловияжизнедеятельностичеловека 



 

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 средусвоей 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; 

характеризоватьместоирольРоссиивмировом хозяйстве. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.ГеографическоеизучениеЗемли 

 

1.1 

Введение.География 

-наукаопланете 

Земля 

 

2 

  

0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

 

1.2 

История 

географических 

открытий 

 

7 

  

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Итогопоразделу 9 
 

Раздел2.Изображенияземнойповерхности 

2.1 Планыместности 5 
 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

2.2 
Географические 

карты 
5+1 1 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Итогопоразделу 11 
 

Раздел3.Земля-планетаСолнечнойсистемы 

3.1 
Земля - планета 

Солнечнойсистемы 
4+1 1 0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Итогопоразделу 5 
 

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


 

 

Раздел4.ОболочкиЗемли 

 

4.1 

Литосфера - 

каменнаяоболочка 

Земли 

 

7+1 
 

1 
 

0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Итогопоразделу 8 
 

Заключение 1 
 

0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Резервноевремя 0 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
34 3 5 

 

https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38


 

6КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.ОболочкиЗемли 

 

1.1 

Гидросфера — 

воднаяоболочка 

Земли 

 

9+1 
 

1 
 

1.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

1.2 
Атмосфера — 

воздушнаяоболочка 
11+1 1 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

1.3 
Биосфера — 

оболочкажизни 
5+2 1 0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

Итогопоразделу 25 
 

Заключение. Природно- 

территориальныекомплексы 
4+1 

 
0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

Резервноевремя 0 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
34 3 3.5 

 

https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38


 

7КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов 
Электронные(цифровые) 

образовательныересурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.ГлавныезакономерностиприродыЗемли 

1.1 
Географическая 

оболочка 
2 0 0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

1.2 
Литосфераирельеф 

Земли 
6+1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

1.3 
Атмосфера и 

климатыЗемли 
6+1 0 0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

 

1.4 

Мировойокеан— 

основная часть 

гидросферы 

 

6 
 

0 
 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

Итогопоразделу 22 
 

Раздел2.ЧеловечествонаЗемле 

2.1 
Численность 

населения 
3 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

2.2 
Страныинароды мира 

4 0 0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

Итогопоразделу 7 
 

Раздел3.Материкиистраны 

3.1 Южныематерики 16 1 4 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

3.2 Северныематерики 17+2 1 3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

3.3 
Взаимодействие 

природыиобщества 
3+1 0 0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

Итогопоразделу 39 
 

Резервноевремя 0 0 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
68 2 12 

 

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


 

8КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.ГеографическоепространствоРоссии 

 

1.1 

Историяформирования 

и освоения территории 

России 

 

4 

  

0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

 

1.2 

Географическое 

положениеиграницы 

России 

 

2+1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

1.3 
Времянатерритории 

России 
2 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

 

 

1.4 

Административно 

территориальное 

устройствоРоссии. 

Районирование 

территории 

 

 

3+1 

  
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

Итогопоразделу 13 
 

Раздел2.ПриродаРоссии 

2.1 
Природныеусловияи 

ресурсы России 
4 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

 

2.2 

Геологическое строение, 

рельеф и полезные 

ископаемые 

 

8 

  

1.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

2.3 
Климатиклиматические 

условия 
7 

 
1.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

 

2.4 

Моря России. 

Внутренниеводыи 

водные ресурсы 

 

6+1 

  

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

2.5 
Природнохозяйственные 

зоны 
15+1 1 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

Итогопоразделу 42 
 

Раздел3.НаселениеРоссии 

3.1 
Численностьнаселения 

России 
3 

 
0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

 

3.2 

Территориальные 

особенности 

размещениянаселения 

России 

 

3+1 

   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

3.3 
Народыирелигии 

России 
2 

 
0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

3.4 
Половой и возрастной 

составнаселенияРоссии 
2+1 1 0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

3.5 Человеческийкапитал 1  0.5 БиблиотекаЦОК 

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 

Итогопоразделу 13 
 

Резервноевремя 0 
 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
68 2 10.5 

 

 

30. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый 

уровень). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый 

уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее 

соответственно – программа по физике, физика) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по физике. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по физике на уровне основного общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения на 

базовом уровне основной образовательной программы, представленных в 

ФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и 

концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

 Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся и организацию изучения 

физики на деятельностной основе. В программе по физике учитываются 

возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к 

планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

межпредметные связи естественнонаучных учебных предметов на уровне 

основного общего образования. 

 Программа по физике устанавливает распределение учебного 

материала по годам обучения (по классам), предлагает примерную 

последовательностьизучения тем, основаннуюна логике развития предметного 

содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся. 

 Программа по физике разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

 Физика является системообразующим для естественнонаучных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и 

явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и физическойгеографией, 

вносит вклад в естественнонаучную картину мира, предоставляет наиболее 

ясные образцы применения научного метода познания, то есть способа 

получения достоверных знаний о мире. 

 Одна из главных задач физического образования в структуре 

общего образования состоит в формировании естественнонаучнойграмотности 

и интереса к науке у обучающихся. 

https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72


 

Изучение физики на углублённом уровне предполагает овладение 

следующими компетентностями, характеризующими естественнонаучную 

грамотность: 

научнообъяснятьявления, 

оценивать и понимать особенности научного исследования; 

интерпретироватьданныеииспользоватьнаучныедоказательствадля 

получениявыводов». 

 Цели изучения физики на уровне основного общего образования 

определены в концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательныхорганизацияхРоссийской Федерации, реализующихосновные 

общеобразовательные программы. 

 Целиизученияфизики: 

приобретение интереса и стремления обучающихся к научномуизучению 

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 представленийо возможныхсферахбудущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в 

этом направлении. 

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного 

общего образования обеспечивается решением следующих задач: 

приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, 

тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полученных знаний; 

освоение методов решения простейших расчётных задач с 

использованием физическихмоделей, творческихи практикоориентированных 

задач; 

развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов; 

освоение приёмов работы с информацией физического содержания, 

включая информацию о современных достижениях физики, анализ и 

критическое оценивание информации; 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с 

физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях 

физической науки. 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияфизикина 



 

базовом уровне, – 238 часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе– 

68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и 

опытов является рекомедовательным, учитель делает выбор при проведении 

лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках 

основного государственного экзамена по физике. 

 Содержаниеобученияв7классе. 

 Физикаиеёрольвпознанииокружающегомира. 

Физика – наука о природе. Явления природы. Физические явления: 

механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые. 

Физические величины. Измерение физических величин. Физические 

приборы. Погрешность измерений Международная система единиц. 

Какфизикаидругиеестественныенаукиизучаютприроду. 

Естественнонаучный метод познания: наблюдение, постановка научного 

вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснение 

наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей. 

 Демонстрации. 

Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 

Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и 

цифровым прибором. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 

Измерение расстояний. 

Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела. 

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. 

 Первоначальныесведенияостроениивещества. 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, 

доказывающие дискретное строение вещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с 

температурой. Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества: притяжение и отталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных 

агрегатных состояниях и их атомномолекулярным строением. Особенности 

агрегатных состояний воды. 

 Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 



 

Наблюдениедиффузии. 

Наблюдениеявлений,объясняющихсяпритяжениемилиотталкиванием 

частиц вещества. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий). 

Опыты по наблюдению теплового расширения газов. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

 Движениеивзаимодействиетел. 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и 

времени движения. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина 

изменения скорости движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность 

вещества. Связь плотности с количеством молекул в единице объёма вещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон 

Гука. Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила 

тяжести. Сила тяжести на других планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. 

Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике. 

 Демонстрации. 

Наблюдение механического движения тела. 

Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

Наблюдение явления инерции. 

Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. Сравнение 

масс по взаимодействию тел. 

Сложениесил,направленныхпоодной прямой. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Определениескоростиравномерногодвижения(шарикавжидкости, модели 

электрического автомобиля и так далее). 

Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по 

наклонной плоскости. 

Определениеплотноститвёрдоготела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) 

пружины от приложенной силы. 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса 

тела и характера соприкасающихся поверхностей. 

 Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов. 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. 

Зависимость давления газа от объёма, температуры. Передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические 

машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Гидростатический 

парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. 



 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования 

воздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного 

давления. Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. 

Приборы для измерения атмосферного давления. 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая 

(архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 

 Демонстрации. 

Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 

Передача давления жидкостью и газом. 

Сообщающиесясосуды. 

Гидравлический пресс. 

Проявлениедействияатмосферногодавления. 

Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части телаи 

плотности жидкости. 

Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости. 

Условиеплаваниятел:плаваниеилипогружениетелвзависимостиот соотношения 

плотностей тела и жидкости. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в 

жидкость части тела. 

Определениевыталкивающейсилы, действующейнатело, погружённое в 

жидкость. 

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 определениееё 

грузоподъёмности. 

Работаимощность.Энергия. 

Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило 

равновесия рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое 

правило» механики. Коэффициент полезного действия (далее – КПД) простых 

механизмов. Простые механизмы в быту и технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

энергии в механике. 

Демонстрации. 

Примерыпростыхмеханизмов. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапо 



 

горизонтальнойповерхности. 

Исследованиеусловийравновесиярычага. 

Измерение КПД наклонной плоскости. 

Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

 Содержаниеобученияв8классе. 

 Тепловые явления. 

Основные положения молекулярнокинетической теории строения 

вещества. Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие 

основные положения молекулярнокинетической теории. 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. 

Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твёрдых тел на основе положений молекулярнокинетической теории. 

Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения 

частиц. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: 

теплопередача и совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и 

тепловое равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание 

кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. Парообразование и 

конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота парообразования. 

Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. 

Влажностьвоздуха. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. 

Тепловыедвигателиизащитаокружающейсреды. 

Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах. 

 Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. 

Наблюдение теплового расширения тел. 

Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагревании или 

охлаждении. 

Правилаизмерениятемпературы. Виды 

теплопередачи. 

Охлаждениеприсовершенииработы. 

Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

Наблюдениекипения. 

Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 

Модели тепловых двигателей. 



 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и 

твёрдых тел. 

Определениедавлениявоздухавбаллонешприца. 

Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха отего объёма и 

нагревания или охлаждения. 

Проверкагипотезылинейнойзависимостидлиныстолбикажидкостив 

термометрической трубке от температуры. 

Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи и работы внешних сил. 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячей 
воды. 

Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпритеплообменес 

нагретымметаллическимцилиндром. 

Определениеудельнойтеплоёмкостивещества. 

Исследование процесса испарения. 

Определениеотносительнойвлажностивоздуха. 

Определение удельной теплоты плавления льда. 

 Электрическиеимагнитныеявления. 

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.ОпытЭрстеда. 

Магнитное поле электрического тока. Применение электромагнитов в технике. 

Действиемагнитногополянапроводникстоком.Электродвигатель 



 

постоянного тока. Использование электродвигателей в техническихустройствах 

и на транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электрогенератор. Способы получения электрической энергии.Электростанции 

на возобновляемых источниках энергии. 

Демонстрации. 

Электризация тел. 

Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. 

Устройство и действие электроскопа. 

Электростатическаяиндукция. 

Законсохраненияэлектрическихзарядов. 

Проводники и диэлектрики. 

Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. 

Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока. 

Электрическийтоквжидкости. 

Газовый разряд. 

Измерениесилытокаамперметром. 

Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. Реостат 

и магазин сопротивлений. 

Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 

Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. 

Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

ОпытЭрстеда. 

Магнитноеполетока.Электромагнит. 

Действиемагнитногополянапроводникстоком. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

Опыты Фарадея. 

Зависимость направления индукционного тока от условий его 

возникновения. 

Электрогенераторпостоянноготока. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при 

соприкосновении. 

Исследование действия электрического поля на проводники и 

диэлектрики. 

Сборкаипроверкаработыэлектрическойцепипостоянноготока. Измерение 

и регулирование силы тока. 

Измерениеирегулированиенапряжения. 

Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от 

сопротивления резистора и напряжения на резисторе. 



 

Опыты,демонстрирующиезависимостьэлектрическогосопротивления 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. 

ОпределениеКПДнагревателя. 

Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 

Изучениемагнитногополяпостоянныхмагнитовприих объединениии разделении. 

Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстрелку. 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушкис 

током и магнита от силы тока и направления тока в катушке. 

Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. Конструирование 

и изучение работы электродвигателя. 

ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: 

исследование изменений значения и направления индукционного тока. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

 Механическиеявления. 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. 

Относительность механического движения. Равномерное прямолинейное 

движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная 

скорость тела при неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное 

падение. Опыты Галилея. 

Равномерноедвижениепоокружности.Периодичастотаобращения. 

Линейнаяиугловаяскорости.Центростремительноеускорение. 

ПервыйзаконНьютона.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНьютона. 

Принципсуперпозициисил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила 

трения покоя, другие виды трения. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного 

падения. Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. 

Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие 

твёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульстела.Изменениеимпульса.Импульссилы.Законсохранения 



 

импульса.Реактивноедвижение. 

Механическаяработаимощность.Работасилтяжести,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. 

Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. Исследование 

признаков равноускоренного движения. 

Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

Наблюдениемеханическихявлений,происходящихвсистемеотсчёта 

«Тележка»приеёравномерном и ускоренномдвиженииотносительнокабинета 

физики. 

Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанегосилы. Наблюдение 

равенства сил при взаимодействии тел. 

Изменениевесателаприускоренномдвижении. 

Передача импульса при взаимодействии тел. 

Преобразования энергии при взаимодействии тел. 

Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии. 

Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействии. Наблюдение 

реактивного движения. 

Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

пружины. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

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. 

Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилынормального 

давления. 



 

Определениекоэффициентатренияскольжения. 

Определение жёсткости пружины. 

Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапо горизонтальной 

поверхности. 

Определение работы силы упругости при подъёме груза с 

использованием неподвижного и подвижного блоков. 

Изучениезаконасохраненияэнергии. 

 Механическиеколебанияиволны. 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, 

частота, амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение 

энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные 

волны. Длина волны и скорость её распространения. Механические волны в 

твёрдом теле, сейсмические волны. 

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и 

ультразвук. 

 Демонстрации. 

Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы 

упругости. 

Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 

Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

Акустическийрезонанс. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Определение частоты и периода колебаний математического маятника. 

Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника 

Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнити 

грузаотдлинынити. 

Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятникаот 

массы груза. 

Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, 

от массы груза. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьпериодаколебанийпружинного 

маятника от массы груза и жёсткости пружины. 

Измерениеускорениясвободногопадения. 

 Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использование 

электромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойства 



 

света.  

 Демонстрации. 

Свойстваэлектромагнитныхволн. Волновые 

свойства света. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного 

телефона. 

 Световыеявления. 

Лучеваямодельсвета.Источникисвета.Прямолинейноераспространение 

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. 

Линза. Ход лучейвлинзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа 

и телескопа. Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение 

спектральных цветов. Дисперсия света. 

Демонстрации. 

Прямолинейноераспространениесвета. 

Отражение света. 

Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах. 

Преломление света. 

Оптическийсветовод. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ходлучейврассеивающейлинзе. 

Получениеизображенийспомощьюлинз. 

Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. 

Модель глаза. 

Разложениебелогосветавспектр. 

Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла 

падения. 

Изучениехарактеристикизображенияпредметавплоскомзеркале. 

Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголучаотугла падения 

на границе «воздух–стекло». 

Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 

Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающей линзы. 

Опытыпоразложениюбелогосветавспектр. 

Опыты по восприятиюцвета предметовпри ихнаблюдении через 



 

цветовыефильтры. 

 Квантовыеявления. 

ОпытыРезерфордаипланетарнаямодельатома.МодельатомаБора. 

Испусканиеипоглощениесветаатомом.Кванты.Линейчатыеспектры. 

Радиоактивность. Альфа, бета- и гамма-излучения. Строение атомного 

ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. 

Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. 

Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза иделения 

ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

 Демонстрации. 

Спектрыизлученияипоглощения. 

Спектры различных газов. 

Спектрводорода. 

Наблюдение треков в камере Вильсона. 

Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 

Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозномупути (по 

фотографиям). 

Измерениерадиоактивногофона. 

 Повторительно-обобщающиймодуль. 

Повторительнообобщающий модуль предназначен для систематизации и 

обобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённогопри 

изучении всего курса физики, а также для подготовки к основному 

государственному экзамену по физике для обучающихся, выбравших этот 

учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды 

деятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных и 

метапредметных планируемых результатов обучения, формируется 

естественнонаучная грамотность: освоение научных методов исследования 

явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические 

явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе 

качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного модуля реализуется за 

счёт того, что обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять 

физические явления в окружающей природе и повседневной жизни; 

использоватьнаучныеметодыисследованияфизическихявлений,втом 



 

числедляпроверкигипотезиполучениятеоретическихвыводов; 

объяснять научные основы наиболее важных достижений современных 

технологий, например, практического использования различных источников 

энергии на основе закона превращения и сохранения всех известных видов 

энергии. 

Каждая из тем данного модуля включает экспериментальное 

исследование обобщающего характера. Модуль завершается проведением 

диагностической и оценочной работы за курс основного общего образования. 

 Планируемые результаты освоения физики (базовый уровень) на 

уровне основного общего образования. 

 Изучение физики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

 В результате изучения физики на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

ценностноеотношениекдостижениямроссийскихучёныхфизиков; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики; 

осознание важности моральноэтических принципов в деятельности 

учёного; 

3) эстетическоговоспитания: 

восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности; 

4) ценностинаучногопознания: 

осознание ценности физической науки как мощного инструмента 

познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей 

культуры; 

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременном 

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; 

6) трудовоговоспитания: 



 

7) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и 

физических знаний; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой; 

8) экологическоговоспитания: 

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; 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

потребностьвовзаимодействиипривыполненииисследованийи 

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; 

осознаниедефицитовсобственных знанийикомпетентностейвобласти 

физики; 

планирование своего развития в приобретении новыхфизическихзнаний; 

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, обществаи 

экономики,втомчислесиспользованиемфизическихзнаний; 

оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, 

возможных глобальных последствий. 

 В результате изучения физики на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы метапредметныерезультаты, 

включающие познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 

 Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядля 

обобщенияисравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

выявлять причинноследственные связи при изучении физических 

явлений и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических 

величин; 



 

самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 

(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

оцениватьнаприменимость идостоверность информацию,полученнуюв 

ходеисследованияилиэксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиефизическихпроцессов, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях иконтекстах. 

3) работасинформацией: 

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. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) 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; 

выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах; 

публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта). 

2) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной физической проблемы; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьдействия поеё 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной 

работы, обобщать мнения нескольких человек; 

выполнятьсвоючастьработы,достигаякачественногорезультатапо 



 

своему направлению и координируя свои действия с другими членамикоманды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения физических знаний; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или 

плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль: 

даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

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; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на 

научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 

4) принятиесебяидругих: 

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

 Предметные результаты освоения программы по физике (базовый 

уровень). 

 Предметные результаты освоения программы по физике к концу 

обучения в 7 классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, 

агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическое 

движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, 

равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, 

сообщающиеся сосуды; 

различатьявления(диффузия,тепловоедвижениечастицвещества, 



 

равномерное движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействиетел, 

равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения, передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

превращения механической энергии) по описаниюих характерныхсвойств 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, силатрения, 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 практикоориентированного характера: 

выявлятьпричинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 логических 

шагов с использованием 1–2 изученных свойства физических явлений, 

физических закона или закономерности; 

решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и 

проводить расчёты, находить справочные 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, проводить выводы по его результатам; 

проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизических 



 

свойств тел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку 

из предложенного оборудования, записывать ход опыта и формулировать 

выводы; 

выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, 

силы и температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, 

записывать показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности 

измерений; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от 

другой с использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно 

движущегося тела от времени движения тела, силы трения скольжения от веса 

тела, качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения от 

площади соприкосновения тел, силы упругости от удлинения пружины, 

выталкивающей силы от объёма погружённой части 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, проводить выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (плотность 

вещества жидкостиитвёрдоготела, сила трения скольжения, давление воздуха, 

выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело, 

коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя предложенной 

инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку и вычислять значение искомой величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

иметь представление о принципах действия приборов и технических 

устройств: весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, 

рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с использованием их описания (в том числе: подшипники,устройство 

водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой 

насос,ареометр),используя знанияосвойствахфизическихявлений 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 Интернете в соответствии 

сзаданнымпоисковымзапросом,наосновеимеющихсязнанийипутём 



 

сравнения различных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на 

основе 2–3 источников информации, в том числе публично проводить 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, оценивать собственный вклад в деятельность 

группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение 

окружающих. 

 Предметные результаты освоения программы по физике к концу 

обучения в 8 классе: 

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 и сжатие, теплопередача, 

тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, 

теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), электризация тел, 

взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире, в 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, удельнаятеплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, 

удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

основные положения молекулярнокинетической теории строения вещества, 

принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон сохранения 

энергии, при этом уметь формулировать закон и записывать егоматематическое 

выражение; 

объяснятьфизические процессы и свойства тел, втом числе и вконтексте 

ситуаций практикоориентированного характера: выявлять 

причинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с 

использованием 1–2 изученных свойства физических явлений, физических 

законов или закономерностей; 

решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы 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, 

проводить выводы; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его 

объёма, температуры, скорости процесса остывания и нагревания при 

излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, скорость 

испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности, 

электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов, 

действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, 

свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые 

предположения,собиратьустановкуизпредложенногооборудования, 



 

описыватьходопытаиформулироватьвыводы; 

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, проводить выводы по 

результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (удельная 

теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и мощность 

электрического тока): планировать измерения, собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с использованием их описания (в том числе: система отопления 

домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик 

электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные 

электроприборы (примеры), электрические предохранители, электромагнит, 

электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физических 

явлений и необходимые физические закономерности; 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборы 

по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, 

психрометр, гигрометр, двигатель внутреннегосгорания, электроскоп, реостат), 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, 

на основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников 

выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 



 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, 

обобщая информацию из нескольких источников, 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 физическихпроцессов 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, 

следить за выполнением плана действий и корректировать его, оценивать 

собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

 Предметные результаты освоения программы по физике к концу 

обучения в 9 классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, 

пластическая), трение, центростремительное ускорение, невесомость и 

перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого 

тела, равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук и 

ультразвук, электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, 

близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа, 

бета- и гамма-излучения, изотопы, 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 вприроде: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,ультрафиолетовогоирентгеновскогоизлучений,естественный 



 

радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных 

минералов, действие радиоактивных излучений на организм человека), приэтом 

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, импульстела, 

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, скоростьсвета, 

показатель преломления среды), при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических 

величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических 

величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, законы отражения и преломления света, законы сохранения 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этом формулировать 

закон и записывать его математическое выражение; 

объяснятьфизические процессы и свойства тел, втом числе и вконтексте 

ситуаций практикоориентированного характера: выявлять 

причинноследственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с 

использованием 2–3 изученных свойства физических явлений, физических 

законов или закономерностей; 

решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), 

используя 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 полученногозначения 

физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, используя описание исследования, выделять проверяемое 

предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, 

проводить выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, 

зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жёсткостипружиныинезависимостьотамплитудымалыхколебаний, 



 

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 светаот 

угла падения и угла преломления от угла падения): планировать исследование, 

самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, проводить выводы 

по результатам исследования; 

проводитькосвенные измерения физическихвеличин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободногопадения, 

жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и 

мощность, частота и период колебаний математического ипружинного 

маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку и выполнять 

измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учётом заданной погрешности 

измерений; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, 

тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с использованием 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,измерительныхприборовитехнологическихпроцессовприрешении 

учебнопрактических задач, оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использованияфизическихзнанийвповседневнойжизнидляобеспечения 



 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности 

полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных 

источников; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную 

литературу, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

информации из нескольких источников, публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Физикаиеёрольвпознанииокружающего мира 

1.1 
Физика-наукао 

природе 
2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

1.2 Физическиевеличины 2 
 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

1.3 
Естественнонаучный 

метод познания 
2 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

Итогопоразделу 6  

Раздел2.Первоначальныесведенияостроениивещества 

2.1 Строениевещества 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

 

2.2 

Движение и 

взаимодействиечастиц 
вещества 

 

2 
 

1 
 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

2.3 
Агрегатныесостояния 
вещества 

2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

Итогопоразделу 5  

Раздел3.Движениеивзаимодействиетел 

3.1 
Механическое 

движение 
3 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

3.2 
Инерция,масса, 

плотность 
4 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

3.3 Сила.Виды сил 14 2 2 
Библиотека ЦОК 

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


 

Итогопоразделу 21  

Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов 

 

4.1 

Давление. Передача 

давления твёрдыми 

телами,жидкостямии 

газами 

 

3 

   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

4.2 Давлениежидкости 5 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

4.3 Атмосферноедавление 6 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

 

4.4 

Действие жидкости и 

газанапогружённоев 

них тело 

 

7 
 

1 
 

3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

Итогопоразделу 21  

Раздел5.Работаимощность.Энергия 

5.1 Работаимощность 3 1 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

5.2 Простыемеханизмы 5 
 

1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f416194 

5.3 Механическаяэнергия 4 1 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

Итогопоразделу 12  

Резервноевремя 3    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
68 6 12 

 

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


 

8КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Тепловыеявления 

1.1 
Строениеисвойства 

вещества 
7 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce 

1.2 Тепловыепроцессы 21 2 5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce 

Итогопоразделу 28  

Раздел2.Электрическиеимагнитныеявления 

 

2.1 

Электрические 

заряды.Заряженные 

тела и их 
взаимодействие 

 

7 

 
 

1 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce 

2.2 
Постоянный 

электрическийток 
20 2 7 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce 

2.3 Магнитныеявления 6 1 1.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce 

2.4 
Электромагнитная 
индукция 

4 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce 

Итогопоразделу 37  

Резервноевремя 3    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
68 6 14.5 

 

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


 

9КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Механическиеявления 

 

1.1 

Механическое 

движениеиспособы 

его описания 

 

10 

  

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

1.2 Взаимодействиетел 20 1 3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

1.3 Законысохранения 10 1 3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итогопоразделу 40  

Раздел2.Механическиеколебанияиволны 

2.1 
Механические 

колебания 
7 

 
3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

2.2 
Механическиеволны. 
Звук 

8 1 3 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итогопоразделу 15  

Раздел3.Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны 

 

3.1 

Электромагнитное 

поле и 

электромагнитные 

волны 

 

6 

 
 

2 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итогопоразделу 6  

Раздел4.Световыеявления 

4.1 
Законы 

распространениясвета 
6 

 
2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

4.2 
Линзыиоптические 

приборы 
6 

 
3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

4.3 
Разложениебелого 

света в спектр 
3 

 
2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итогопоразделу 15  

Раздел5.Квантовыеявления 

 

5.1 

Испускание и 

поглощениесвета 

атомом 

 

4 

  

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

5.2 
Строениеатомного 

ядра 
6 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

5.3 Ядерныереакции 7 1 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итогопоразделу 17  

Раздел6.Повторительно-обобщающиймодуль 

 

6.1 

Повторение и 

обобщение 

содержания курса 

физикиза7-9класс 

 

9 
 

1 
 

2 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итогопоразделу 9  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
102 5 27 

 

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


 

31. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

(углублённый уровень). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углублённый 

уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее 

соответственно – программа по физике, физика) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по физике. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по физике на уровне основного общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения на 

углублённом уровне основной образовательной программы, представленных в 

ФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и 

концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

 Содержание программы по физике направлено на удовлетворение 

повышенных запросов обучающихся, стремящихся к более глубокомуосвоению 

физических знаний, и на формирование естественно-научной грамотности 

обучающихся. В программе по физике учитываются возможности учебного 

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. 

 Программа по физике устанавливает распределение учебного 

материала по годам обучения (по классам), предлагает примерную 

последовательностьизучения тем, основаннуюна логике развития предметного 

содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся. 

 Программа по физике разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

 Физика является системообразующим для естественнонаучных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и 

явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и физическойгеографией, 

вносит вклад в естественнонаучную картину мира, предоставляет наиболее 

ясные образцы применения научного метода познания, то есть способа 

получения достоверных знаний о мире. 

 Одна из главных задач физического образования в структуре 

общего образования состоит в формировании естественно-научнойграмотности 

и интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на углублённом уровне предполагает уверенное 

владение следующими компетентностями, характеризующими 

естественнонаучную грамотность: 

научнообъяснятьявления; 

оценивать и понимать особенности научного исследования; 

интерпретироватьданныеииспользоватьнаучныедоказательствадля 



 

получениявыводов. 

 Цели изучения физики на уровне основного общего образования 

определены в концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательныхорганизацияхРоссийской Федерации, реализующихосновные 

общеобразовательные программы. 

 Целиизученияфизикинауглублённомуровне: 

развитиеинтересаистремленияобучающихсякнаучномуизучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

развитиепредставленийонаучномметодепознанияиформированиеисследовательског

о отношения к окружающим явлениям; 

формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизученияоснов 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

формирование умений применять физические знания и научные 

доказательства для объяснения окружающих явлений; 

формирование представлений о роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; 

развитие представленийо возможныхсферахбудущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в 

этом направлении; 

формирование готовности к дальнейшему изучению физики на 

углублённом уровне в рамках соответствующих профилей обучения на уровне 

среднего общего образования. 

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного 

общего образования обеспечивается решением следующих задач: 

приобретение знаний о дискретном строении вещества, механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

приобретение умений анализировать и объяснять физические явления на 

основе изученных физических законов и закономерностей; 

освоение методов решения расчётных и качественных задач, требующих 

создания и использования физических моделей, включая творческие и 

практико-ориентированные задачи; 

развитие исследовательских умений: наблюдать явления и измерять 

физические величины, выдвигать гипотезы и предлагать экспериментальные 

способы их проверки, планировать и проводить опыты, экспериментальные 

исследования, анализировать полученные данные и проводить выводы; 

освоение приёмов работы с информацией физического содержания, 

включая информацию о современных достижениях физики, интерпретация и 

критическое оценивание информации; 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с 

физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях 

физической науки. 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияфизикина 



 

углублённом уровне, – 340 часов: в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 

классе –102 часа(3 часав неделю), в 9классе –22 часов (4 часавнеделю). При 

этом из обязательной части учебного плана выделяется: в 7 классе – 68 часов (2 

часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 

часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор при 

проведении лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных 

особенностейобучающихся, списка экспериментальныхзаданий, предлагаемых 

в рамках основного государственного экзамена по физике. 

 Содержаниеобученияв7классе. 

 Физикаиеёрольвпознанииокружающегомира. 

Физика – наука о природе. Явления природы (элементы содержания, 

включающие межпредметные связи). Физические явления: механические, 

тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые. 

Физические величины. Размерность. Единицы физических величин. 

Измерение физических величин. Эталоны. Физические приборы. Цена деления. 

Погрешность измерений. Правила безопасного труда при работе с 

лабораторным оборудованием. Международная система единиц. Перевод 

внесистемных единиц в единицы СИ. 

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, звуковые 

явления. 

Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и 

цифровым прибором. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 

Измерение расстояний. 

Измерениеплощадииобъёма.Методпалетки. 

Измерение времени. 

Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 

Определениеразмеровмалыхтел.Методрядов. 

Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта 

шарика, пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

 Первоначальныесведенияостроениивещества. 

Строениевещества:атомыимолекулы,ихразмерыимассы.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. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием 

частиц вещества. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий). 

Опыты по наблюдению теплового расширения газов. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

 Движениеивзаимодействиетел. 

Механическое движение. Путь и перемещение. Равномерное и 

неравномерное движение. Свободное падение как пример неравномерного 

движения тел. Скорость. Средняя скорость при неравномерном движении. 

Расчёт пути и времени движения. 

Графикизависимостейвеличин,описывающихдвижение.Общиепонятия об 

относительности движения. Сложение скоростей для тел, движущихся 

параллельно. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина 

изменения скорости движения тел. Масса как мера инертности тела в 

поступательном движении. Плотность вещества. Связь плотности с 

количеством молекул в единице объёма вещества. Смеси и сплавы. 

Поверхностная и линейная плотность. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон 

Гука. Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила 

тяжести. Сила тяжести на других планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. 

Трение скольжения и трение покоя, вязкое трение. Трение в природе и технике. 

 Демонстрации. 

Наблюдение механического движения тела. 

Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

Наблюдение явления инерции. 

Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. Сравнение 

масс по взаимодействию тел. 

Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Определениескоростиравномерногодвижения(шарикавжидкости, 



 

моделиэлектрическогоавтомобиляитакдалее). 

Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по 

наклонной плоскости. 

Определениеплотноститвёрдоготела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) 

пружины от приложенной силы. 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от силы 

давления и характера соприкасающихся поверхностей. 

 Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов. 

 Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов. 

Давление. Сила давления. Способы уменьшения и увеличения давления. 

Давление газа. Зависимость давления газа от объёма и температуры. Передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. 

Пневматические машины. 

Зависимость давления жидкости от глубины погружения. 

Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические 

механизмы. Использование высоких давлений в современных технологиях. 

Устройство водопровода. 

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. Условие возникновения выталкивающей 

(архимедовой) силы, подтекание. Плавание тел. Воздухоплавание. 

 Демонстрации. 

Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 

Передача давления жидкостью и газом. 

Сообщающиесясосуды. 

Гидравлический пресс. 

Проявлениедействияатмосферногодавления. 

Сифон. 

Зависимостьвыталкивающейсилыотобъёмапогружённойвжидкость части 

тела и плотности жидкости. 

Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости. 

Условиеплаваниятел:плаваниеилипогружениетелвзависимостиот соотношения 

плотностей тела и жидкости. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойв жидкость 

части тела. 

Определениевыталкивающейсилы, действующейнатело, погружённое в 

жидкость. 



 

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 определениееё 

грузоподъёмности. 

 Работаимощность.Энергия. 

Механическаяработадлясил,направленныхвдольлинииперемещения. 

Мощность. 

Простыемеханизмы:рычаг,ворот,блок, полиспаст,наклоннаяплоскость, 

ножничный механизм. Момент силы. Равновесие рычага. Правило моментов. 

Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. 

КПД простых механизмов. Простые механизмы в быту, технике, живых 

организмах. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения и 

превращения энергии в механике. 

Демонстрации. 

Примерыпростыхмеханизмов. 

Лабораторные работы и опыты. 

Исследованиеусловийравновесиярычага. 

Измерение КПД наклонной плоскости. 

Изучениеправиларычагадляподвижногоинеподвижногоблоков. 

Определение КПД подвижного и неподвижного блока. 

Определение работы силы упругости при подъёме грузов при помощи 

подвижного блока. 

Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

 Содержаниеобученияв8классе. 

 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. Графен – новый материал для новых 

технологий. Технологии получения искусственных алмазов. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений молекулярно- 

кинетической теории. Поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные 

явления. Тепловое расширение и сжатие. Зависимость давления газа от объёма, 

температуры. 

Температура. Связь температуры со средней кинетической энергией 

теплового движения частиц. Температурные шкалы. 



 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: 

теплопередача и совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Виды теплопередачи в природе и технике. 

Необратимость тепловых процессов. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и 

тепловое равновесие. Закон Ньютона-Рихмана. Уравнение теплового баланса. 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота 

плавления. Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная 

теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного 

давления. Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность воздуха. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. 

Тепловые двигатели и защита окружающей среды. Тепловые потери в 

теплосетях. 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. 

 Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдение явлений поверхностного натяжения, смачивания и 

капиллярных явлений. 

Наблюдениетепловогорасширениятел. 

Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагревании или 

охлаждении. 

Правилаизмерениятемпературы. Виды 

теплопередачи. 

Охлаждениеприсовершенииработы. 

Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

Наблюдениекипения. 

Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 

Модели тепловых двигателей. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.Опыты 

по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика 

температуры. 

Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и 

твёрдых тел. 

Определениедавлениявоздухавбаллонешприца. 

Исследование зависимости давления воздуха от его объёма и 

температуры. 



 

Проверкагипотезылинейнойзависимостидлиныстолбикажидкостив 

термометрической трубке от температуры. 

Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи и работы внешних сил. 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячей 

воды. 

Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпритеплообменес 

нагретымметаллическимцилиндром. 

Определениемощноститепловыхпотерь(законНьютона-Рихмана). 

Определение удельной теплоёмкости вещества. 

Исследование процесса 

испарения.Определениеотносительнойвлажност

ивоздуха. Определение удельной теплоты 

плавления льда. 

 Электрическиеимагнитныеявления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей (на качественном уровне). 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. 

Строение атома. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. 

Источники постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, 

химическое, магнитное). Электрический ток в металлах, жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Амперметр и 

вольтметр в цепи постоянного тока. Сопротивление проводника. Удельное 

сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельноесоединениепроводников. Электродвижущаясила(далее –ЭДС)в 

цепи постоянного тока. Закон Ома для полной цепи. Правила Кирхгофа. Расчёт 

простых электрических цепей. Нелинейные элементы. 

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. Опыт Ампера. Применение 

электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Сила Ампера и определение её направления. Электродвигатель постоянного 

тока. Использование электродвигателей в технических устройствах и на 

транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электрогенератор.Способыполученияэлектрическойэнергии. 



 

Электростанции на возобновляемых источниках энергии. Экологические 

проблемы энергетики. Топливные элементы и электромобили. 

Демонстрации. 

Электризация тел. 

Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. 

Устройство и действие электроскопа. 

Электростатическаяиндукция. 

Законсохраненияэлектрическихзарядов. 

Моделирование силовых линий электрического поля с помощью 

бумажных султанов. 

Проводники и диэлектрики. 

Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока. 

Электрическийтоквжидкости. 

Газовый разряд. 

Измерениесилытокаамперметром. 

Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. Реостат 

и магазин сопротивлений. 

Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 

Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. 

Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

ОпытЭрстеда. 

Магнитноеполетока.Электромагнит. 

Действиемагнитногополянапроводникстоком. 

Электродвигатель постоянного тока. 

ОпытыФарадея. 

Электрогенераторпостоянноготока. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении и 

индукцией. 

Исследование действия электрического поля на проводники и 

диэлектрики. 

Сборкаииспытаниеэлектрическойцепипостоянноготока. 

Исследованиезависимостисилытока,протекающегочерезрезистор,от напряжения на 

резисторе и сопротивления резистора. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьэлектрическогосопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

Определениеудельногосопротивленияпроводника. 

Проверка правила сложения напряжений при последовательном 

соединении двух резисторов. 

Проверка правила для силы тока при параллельном соединении 

резисторов. 



 

ОпределениеЭДСивнутреннегосопротивленияисточникатока. Проверка 

правил Кирхгофа. 

ПроверкавыполнениязаконаОмадляполнойцепи. 

Изучениевольтамперныххарактеристикнелинейныхэлементов(лампы накаливания 

или полупроводникового диода). 

Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойнарезисторе. 

Определение КПД нагревателя. 

Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 

Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и 

разделении. 

Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстрелку. 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с 

током и магнита от силы и направления тока в катушке и от наличия 

(отсутствия) сердечника в катушке. 

Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 

Конструирование и изучение работы электродвигателя. 

ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: 

исследование изменений значения и направления индукционного тока. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

 Механическиеявления. 

Механическое движение. Материальная точка. Способы описания 

механического движения: табличный, графический, аналитический. Система 

отсчёта. Относительность механического движения. 

Векторные величины, операции с векторами, проекции вектора. Радиус- 

вектор материальной точки, перемещение на плоскости. Равномерное 

прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняяи 

мгновенная скорость тела при неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение 

свободного падения. Опыты Галилея. 

Графическая интерпретация ускорения, скорости, пройденного пути и 

перемещения для прямолинейного движения. 

Движениетела,брошенногоподугломкгоризонту. 

Движениепоокружности.Линейнаяскорость,угловаяскорость,период и 

частота обращения при равномерном движении по окружности. Скорость и 

ускорение при движении по окружности. 

Векторсилы.Равнодействующаясила. 

ПервыйзаконНьютона.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНьютона. 

Принципсуперпозициисил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила 

трения покоя, другие виды трения. Коэффициент трения. 



 

Движениетелпоокружностиподдействиемнесколькихсил. 

Закон Бернулли и подъёмная сила крыла. Современные летательные 

аппараты, суда на подводных крыльях, антикрыло на скоростных автомобилях. 

Движение поезда на магнитной подушке. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Движение тел вокруг 

гравитационного центра (в том числе планет вокруг Солнца). Первая 

космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие 

твёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Упругое и неупругое 

взаимодействие. Законы изменения и сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Механическаяработаимощность.Работасилтяжести,упругости,трения. 

Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над 

поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая 

энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон изменения и 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. 

Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. Исследование 

признаков равноускоренного движения. 

Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

Наблюдениемеханическихявлений,происходящихвсистемеотсчёта 

«Тележка»приеёравномерноми ускоренномдвиженииотносительнокабинета 

физики. 

Наблюдение равновесия тел, свободного падения, колебания маятникав 

инерциальных системах как подтверждение принципа относительности. 

Зависимостьускорениятелаотегомассыидействующейнанегосилы. 

Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

Изменениевесателаприускоренномдвижении. 

Передача импульса при взаимодействии тел. 

Преобразованияэнергиипривзаимодействиител. 

Сохранениеимпульсаприабсолютнонеупругомвзаимодействии. 

Сохранение импульса при упругом взаимодействии. 

Наблюдение реактивного движения. 

Сохранениеэнергииприсвободномпадении. 

Сохранениеэнергиипридвижениителаподдействиемпружины. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного 



 

движенияшарикаилитележки. 

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 времена одинаковы. 

Исследованиедвижениятела,брошенногоподугломкгоризонту. 

Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилынормального 

давления. 

Определениекоэффициентатренияскольжения. 

Определение жёсткости пружины. 

Исследование зависимости силы упругости, возникающей в пружине,от 

степени деформации пружины. 

Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапо горизонтальной 

поверхности. 

Определение работы силы упругости при подъёме груза с 

использованием неподвижного и подвижного блоков. 

 Механическиеколебанияиволны. 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, 

частота, амплитуда. Гармонические колебания. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Свойства 

механических волн: интерференция и дифракция. Длина волны и скорость её 

распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны. 

Звук.Распространениеиотражениезвука.Громкостьзвукаивысотатона. 

Резонанс в акустике. Инфразвук и ультразвук. Использование ультразвука в 

современных технологиях. 

 Демонстрации. 

Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы 

упругости. 

Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 

Наблюдениеинтерференцииидифракцииволннаповерхностиводы. 

Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

Акустическийрезонанс. 

 Лабораторныеработыиопыты. 



 

 

 

 

нити. 

Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. 

Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника. 

Исследованиезависимостипериодаколебанийгрузананитиотдлины 

Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятникаот 

массыгруза. 

Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокленте, от 

массы груза. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьпериодаколебанийпружинного 

маятника от массы груза и жёсткости пружины. 

Измерениеускорениясвободногопадения. 

 Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использование 

электромагнитных волн для сотовой связи. Радиолокация. Космическая связь. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства 

света: интерференция и дифракция. 

 Демонстрации. 

Свойства электромагнитных волн. 

Интерференцияидифракциясвета. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного 

телефона. 

Проведениеопытовпонаблюдениюинтерференцииидифракциисвета. 

 Световыеявления. 

Лучевая модель света и геометрическая оптика. Источники света. 

Прямолинейное распространение света. Затмения Солнца и Луны. Отражение 

света. Плоское зеркало. Закон отражения света. Построение изображений, 

сформированных зеркалом. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное отражение света. 

Использование полного отражения в оптических световодах, оптоволоконная 

связь. 

Линза, ход лучей в линзе. Формула тонкой линзы. Построение 

изображений, сформированных тонкой линзой. Оптическая система 

фотоаппарата, микроскопа и телескопа. Глаз, как оптическая система. 

Близорукость и дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение 

спектральных цветов. Дисперсия света. 

Демонстрации. 

Прямолинейноераспространениесвета. 

Отражение света. 

Получениеизображенийвплоскомзеркале. 



 

Преломление света. 

Оптическийсветовод. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ходлучейврассеивающейлинзе. 

Получениеизображенийспомощьюлинз. 

Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. 

Модель глаза. 

Разложениебелогосветавспектр. 

Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла 

падения. 

Изучениесвойствизображениявплоскомзеркале. 

Исследованиезависимостиуглапреломленияотуглападения светового луча 

на границе «воздух–стекло». 

Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 

Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающей линзы. 

Опытыпоразложениюбелогосветавспектр. 

Опыты по восприятиюцвета предметовпри ихнаблюдении через 

цветовые фильтры. 

 Квантовыеявления. 

ОпытыРезерфордаипланетарнаямодельатома.МодельатомаБора. 

Испусканиеипоглощениесветаатомом.Кванты.Линейчатыеспектры. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного 

ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. 

Период полураспада атомных ядер. Действие радиоактивных излучений на 

живые организмы. Защита от радиоактивного излучения. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. 

Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза иделения 

ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы ядерной энергетики. 

 Демонстрации. 

Спектрыизлученияипоглощения. 

Спектры различных газов. 

Спектрводорода. 

Наблюдение треков в камере Вильсона. 

Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 

Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозномупути 



 

(пофотографиям). 

Измерениерадиоактивногофона. 

 Повторительно-обобщающиймодуль. 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и 

обобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённогопри 

изучении всего курса физики углублённого уровня, а также для подготовки к 

основному государственному экзамену по физике. 

В процессе изучения данного модуля реализуются и получают 

дальнейшее развитие учебные действия, обеспечивающие достижение 

предметных и метапредметных результатов обучения, формирование 

естественно-научной грамотности: объяснение и описание явлений на основе 

применения физических знаний, исследовательские действия (выдвижение 

гипотез, постановка цели и планирование исследования, анализ данных и 

получение выводов). 

Предпочтительной формой освоения модуля является практикум, 

программа которого включает: 

решение задач, относящихся к различным разделам и темам курсафизики, 

в том числе задач, интегрирующих содержание разных разделов; 

выполнение лабораторных работ и опытов (включая работы и опыты из 

перечней к разделам курса) в условиях самостоятельного планирования 

проведения исследования, выбора и обоснования метода измерения величин, 

сборки экспериментальной установки; 

выполнение проблемных заданий практико-ориентированного характера 

(задания по естественно-научной грамотности), в том числе заданий с 

межпредметным содержанием; 

работу над групповыми или индивидуальными проектами, связанными с 

содержанием курса физики. 

Изучение повторительно-обобщающего модуля может заканчиваться 

проведением диагностической работы за курс физики углублённого уровня, 

включающей задания разного уровня сложности. Результаты выполнения 

диагностической работы могут показывать степень готовности обучающихся к 

основному государственному экзамену по физике, а также свидетельствовать о 

достигнутом уровне естественно-научной грамотности. 

 Планируемые результаты освоения физики (углублённый уровень) 

на уровне основного общего образования. 

 Изучение физики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

 В результате изучения физики на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 



 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

ценностноеотношениекдостижениямроссийскихучёных-физиков; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности 

учёного; 

3) эстетическоговоспитания: 

восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности; 

4) ценностинаучногопознания: 

осознание ценности физической науки как мощного инструмента 

познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей 

культуры; 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития природы; 

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременном 

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; 

6) трудовоговоспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и 

физических знаний; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение физических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

потребностьвовзаимодействиипривыполненииисследованийи 

проектов физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическую 



 

деятельность; 

потребностьвформированииновыхзнаний,уменийформулироватьидеи, 

понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

осознаниедефицитовсобственных знанийикомпетентностейвобласти 

физики; 

планирование своего развития в приобретении новыхфизическихзнаний; 

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, обществаи 

экономики,втомчислесиспользованиемфизическихзнаний; 

оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, 

возможных глобальных последствий. 

 В результате изучения физики (углублённый уровень) на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

метапредметные результаты, включающие познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия. 

 Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений), 

классифицировать их; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении физических 

явлений и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических 

величин; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 

(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

оцениватьнаприменимость идостоверность информацию,полученнуюв 

ходеисследованияилиэксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиефизическихпроцессов, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях иконтекстах. 

3) работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеи 



 

отборе информации или данных с учётом предложенной учебной физической 

задачи; 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) 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 общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах; 

публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта). 

2) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной физической проблемы; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьдействия поеё 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной 

работы, обобщать мнения нескольких человек; 

выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по 

своему направлению и координируя свои действия с другими членамикоманды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1) 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 

план исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 



 

2) самоконтроль(рефлексии): 

даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

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; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на 

научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 

4) принятиесебяидругих: 

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

 Предметные результаты освоения программы по физике 

(углублённый уровень). 

 Предметные результаты освоения программы по физике к концу 

обучения в 7 классе: 

Предметные результаты на углубленном 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, взаимодействиетел, 

равновесие твёрдыхтел с закреплённой осью вращения, передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление; плавание тел, 

превращения механической энергии) по описаниюих характерныхсвойств 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 сил тяжести, 

трения, упругости 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, средняя 

скорость,силаупругости,силатяжести,вестела,силатрения,давление 



 

твёрдого тела, давление столба жидкости, 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; 

строить простые физические модели реальных объектов, процессов и 

явлений, выделять при этом существенные и второстепенные свойства 

объектов, процессов, явлений, применять физические модели для объяснения 

физических процессов и решения учебных задач; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера, и решать 

качественные задачи, в том числе требующие численного оценивания 

характерных значений физических величин, выбирать физическую модель, 

выявлять причинно-следственные связи и выстраивать логическую цепочку 

рассуждений с использованием изученных свойств физических явлений, 

физические законы, закономерности и модели; 

решать расчётные задачи (в 2–3 действия) по изучаемым темам курса 

физики, выбирая физическую модель с использованием законов и формул, 

связывающихфизические величины, записыватькраткое условие и развёрнутое 

решениезадачи,выявлятьнедостающиеилиизбыточныеданные, обосновывать 

выбор метода решения задачи, использовать справочные данные, проводить 

математические преобразования и расчёты, оценивать реалистичность 

полученного значения физической величины и определять размерность 

физической величины, полученной при решении задачи; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, и предлагать ориентировочный способ решения, в описании 

исследования распознавать проверяемое предположение (гипотезу), 

интерпретировать полученный результат; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (диффузия, тепловое расширение газов, явление инерции, 

изменение скорости при взаимодействии тел, передача давления жидкостью и 

газом, проявление действия атмосферного давления, действие простых 

механизмов): формулировать предположение (гипотезу) о возможных 

результатах наблюдений, самостоятельно собирать установку из избыточного 

набора оборудования и формулировать выводы; 



 

проводить прямые и косвенные измерения физических величин 

(расстояние, промежуток времени, масса тела, объём тела, сила, температура, 

плотность жидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление 

воздуха, выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело, 

коэффициент полезного действия простых механизмов) с использованием 

аналоговых и цифровых приборов, обосновывать выбор метода измерения, 

фиксировать показания приборов, находить значение измеряемой величины с 

помощью усреднения результатов серии измерений и оценивать погрешность 

измерений; 

проводить несложные экспериментальные исследования зависимостей 

физических величин (зависимости пути равномерно движущегося тела от 

времени движения тела, силы трения скольжения от силы нормального 

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): 

совместно с учителем формулировать задачу и гипотезу исследования, 

самостоятельно планировать исследование, самостоятельно собирать 

экспериментальную установку с использованием инструкции, представлять 

полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

оценивать погрешности, проводить выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила техники безопасного труда при работе с 

лабораторным оборудованием; 

указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, 

термометр,динамометр,сообщающиесясосуды,барометр,рычаг,подвижный и 

неподвижный блок, наклонная плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов, технических 

устройств и технологических процессов с использованием их описания (в том 

числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, сифон, 

манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические законы и 

закономерности; 

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических 

устройств,измерительныхприборовитехнологическихпроцессовприрешении 

учебно-практических задач; 

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; 

осуществлятьотбористочниковинформациифизическогосодержанияв 



 

Интернете, самостоятельно формулируя поисковый запрос, на основе 

имеющихся знаний и путём сравнения различных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может бытьнедостоверной; 

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 проводить краткие сообщения о результатах проектов или учебных 

исследований, приэтомграмотноиспользоватьизученныйпонятийныйаппарат 

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, оценивать собственный вклад в деятельность 

группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение 

окружающих. 

 Предметные результаты освоения программы по физике к концу 

обучения в 8 классе: 

Предметные результаты на углубленном 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, способы изменения 

внутренней энергии, элементарный электрический заряд, проводники, 

полупроводники, диэлектрики, источники постоянного тока, электрическое и 

магнитное поля, оптическая система) и символический язык физики при 

решении учебных и практических задач; 

различать явления (тепловое расширение (сжатие), тепловое равновесие, 

поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), тепловые потери, электризация тел, 

взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током) 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: поверхностные и 

капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, 

замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, 

электрическиеявленияватмосфере,электричествоживыхорганизмов, 



 

магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на 

Земле, полярное сияние), при этом переводитьпрактическуюзадачув учебную, 

выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, 

работа газа, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность 

воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

сопротивление проводника, ЭДС в цепи постоянного тока, электрическое 

удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), 

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 

основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, 

уравнение теплового баланса, закон сохранения электрического заряда, закон 

Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка 

цепи, правила Кирхгофа, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, 

законсохраненияэнергии, приэтомразличатьсловеснуюформулировкузакона и 

его математическое выражение; 

строить простые физические модели реальных объектов, процессов и 

явлений, выделять при этом существенные и второстепенные свойства 

объектов, процессов, явлений, применять физические модели для объяснения 

физических процессов и решения учебных задач; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера, и решать 

качественные задачи, в том числе требующие численного оценивания 

характерных значений физических величин, выбирать физическую модель, 

выявлять причинно-следственные связи и выстраивать логическую цепочку 

рассуждений с использованием изученных свойств физических явлений, 

физических законов, закономерностей и моделей; 

решать расчётные задачи (с использованием 2–3 уравнений) по 

изучаемым темамкурсафизики,выбираяфизическуюмодельсиспользованием 

законов и формул, связывающих физические величины, записывать краткое 

условиеиразвёрнутоерешениезадачи, выявлятьнедостающиеили избыточные 

данные, обосновывать выбор метода решения задачи, использовать справочные 

данные, применять методы анализа размерностей, использовать графические 

методы решения задач, проводить математические преобразования и расчёты, 

оценивать реалистичность полученного значения физической величины и 

определятьразмерностьфизическойвеличины,полученнойприрешении 



 

задачи; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, и предлагать ориентировочный способ решения, в описании 

исследования распознавать проверяемое предположение (гипотезу), 

интерпретировать полученный результат; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойствтел(капиллярныеявления, зависимостьдавлениявоздухаотегообъёма и 

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 проверяемое 

предположение (гипотезу) о возможных результатах наблюдений, 

самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, 

описывать ход опыта и формулировать выводы; 

проводить прямые и косвенные измерения физических величин 

(температура, относительная влажность воздуха, сила тока, напряжение, 

удельная теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и 

мощность электрического тока) с использованием аналоговых и цифровых 

приборов, обосновывать выбор метода измерения, фиксировать показания 

приборов, находить значение измеряемой величины с помощью усреднения 

результатов серии измерений и оценивать погрешность измерений; 

проводить экспериментальные исследования зависимостей физических 

величин (зависимость давления воздуха от его объёма и нагревания или 

охлаждения, исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды, зависимость сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы 

тока, протекающего через проводник, от напряжения на проводнике, 

исследование последовательного и параллельного соединений проводников): 

совместно с учителем формулировать задачу и гипотезу исследования, 

самостоятельно планировать исследование, самостоятельно собирать 

экспериментальную установку с использованием инструкции, представлять 

полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

оценивать погрешности, проводить выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным 

оборудованием; 

характеризовать принципы действия изученных приборов, технических 

устройств и технологических процессов с использованием их описания (в том 

числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, 

вольтметр,счётчикэлектрическойэнергии,электроосветительныеприборы, 



 

нагревательныеэлектроприборы(примеры),предохранителииихприменение в 

быту и технике, применение постоянных магнитов, электромагнитов, 

электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физических 

явлений, необходимые физические законы и закономерности; 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборы 

по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, 

психрометр, гигрометр, двигатель внутреннегосгорания, электроскоп, реостат), 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей, использовать схемы и схематичные рисунки изученных 

технических устройств, измерительных приборов и технологических процессов 

при решении учебно-практических задач; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос, на основе имеющихся знаний и сравнения 

дополнительных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, 

обобщая информацию из нескольких источников, 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 физическихпроцессов 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, 

следить за выполнением плана действий и корректировать его, оценивать 

собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

 Предметные результаты освоения программы по физике к концу 

обучения в 9 классе: 

Предметные результаты на углубленном уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия (система отсчёта, относительность механического 

движения,невесомостьиперегрузки,центртяжести,механическиеволны,звук, 

инфразвукиультразвук,электромагнитныеволны,рентгеновскоеизлучение, 



 

шкала электромагнитных волн, источники света, близорукость и 

дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма- 

излучения, изотопы, ядерная итермоядернаяэнергетика)исимволическийязык 

физики при решении учебных и практических задач; 

различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, взаимодействие тел, равновесие материальной точки, 

реактивное движение, невесомость, колебательное движение (гармонические, 

затухающие, вынужденные колебания), резонанс, волновое движение 

(распространение и отражение звука, интерференция и дифракция волн), 

прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное 

внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение 

спектральных цветов, 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 вприроде: 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 

минераловдействие радиоактивныхизлученийна 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 при равноускоренном прямолинейном 

движении, угловая скорость, центростремительное ускорение, сила трения,сила 

упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, центр 

тяжести твёрдого тела, импульс тела, импульс силы, момент 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, период 

математического и пружинного маятников, длина волны, громкость звука и 

высота тона, скорость света, показатель преломления среды), 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 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 



 

сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения 

импульса,теоремуокинетическойэнергии,законГука,законБернулли,законы 

отражения и преломления света, формулу тонкой линзы, планетарную модель 

атома, нуклонную модель атомного ядра, законы сохранения зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

строить физические модели реальных объектов, процессов и явлений, 

выделять при этом существенные и второстепенные свойства объектов, 

процессов, явлений, применять физические модели для объяснения физических 

процессов и решения учебных задач; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера, и решать 

качественные задачи, в том числе требующие численного оценивания 

характерных значений физических величин, выбирать физическую модель, 

выявлять причинно-следственные связи и выстраивать логическую цепочку 

рассуждений из 2–3 шагов с использованием изученных свойств физических 

явлений, физических законов, закономерностей и моделей; 

решать расчётные задачи по изучаемым темам курса физики, выбирая 

соответствующую физическую модель с использованием законов и формул, 

связывающихфизические величины, записыватькраткое условие и развёрнутое 

решениезадачи,выявлятьнедостающиеилиизбыточныеданные, обосновывать 

выбор метода решения задачи, использовать справочные данные, применять 

методы анализа размерностей, использовать графические методы решения 

задач, проводить математические преобразования и расчёты, оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины и определять 

размерность физической величины, полученной при решении задачи; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, и предлагать ориентировочный способ решения, в описании 

исследования распознавать проверяемое предположение (гипотезу), оценивать 

правильность порядка проведения исследования, интерпретироватьполученный 

результат; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, 

закона сохранения импульса, действие закона Бернулли и возникновение 

подъёмной силы крыла, 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): формулировать проверяемое предположение 

(гипотезу) о возможных результатах наблюдений, самостоятельно собирать 

установкуизизбыточногонабораоборудования,описыватьходопытаи 



 

формулироватьвыводы; 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя 

среднее значение измеряемой величины и определяя погрешность результатов 

прямых измерений, обосновывать выбор способа измерения (измерительного 

прибора); 

проводитькосвенные измерения физическихвеличин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободногопадения, 

жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и 

мощность, частота и период колебаний математического ипружинного 

маятников, фокусное расстояние собирающей линзы и её оптическая сила, 

радиоактивный фон) с использованием аналоговых и цифровых приборов: 

обосновывать выбор метода измерения, планировать измерения, 

самостоятельно собирать экспериментальную установку, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты, оценивая погрешность 

результатов косвенных измерений; 

проводить экспериментальные исследования зависимостей физических 

величин (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости, зависимость силы трения скольжения от силынормального 

давления, периода колебанийматематического маятника отдлины нити, 

определение ускорения свободного падения, исследование изменения величины 

и направления индукционного тока, зависимость угла отражения света от угла 

падения, угла преломления от угла падения светового луча, исследование 

треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по фотографиям)): 

совместно с учителем формулировать задачу и гипотезу исследования, 

самостоятельно планировать исследование, самостоятельно собирать 

экспериментальную установку, представлять полученныезависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, оценивать погрешности, 

проводить выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным 

оборудованием; 

характеризовать принципы действия изученных приборов, технических 

устройств и технологических процессов с использованием их описания (в том 

числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, 

очки, перископ, фотоаппарат, микроскоп, телескоп, 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 

использованияфизическихзнанийвповседневнойжизнидляобеспечения 



 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности 

полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных 

источников; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

информации из нескольких источников, публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности,при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся. 

 

32. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый 

уровень). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый 

уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее 

соответственно – программа по химии, химия) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по химии. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по химии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

ФГОСООО, атакженаосновефедеральнойрабочейпрограммывоспитанияис 

учётом концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 

образовательных организациях Российской Федерации. 

 Программа по химии разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование по разделам и темам 

программы по химии, определяет количественные и качественные 

характеристики содержания, рекомендуемую последовательность изучения 

химии с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса,возрастныхособенностейобучающихся,определяетвозможности 



 

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 предметаи 

основных видов учебнопознавательной деятельности обучающегося по 

освоению учебного содержания. 

 Знание химии служит основой для формирования мировоззрения 

обучающегося, его представлений о материальном единстве мира, важнуюроль 

играют формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и 

об эволюции веществ в природе, о путях решения глобальных проблем 

устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и 

экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

 Изучениехимии: 

способствует реализации возможностей для саморазвития и 

формирования культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей 

обучающихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности, 

экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы 

целостного взгляда на единство природы и человека, является ответственным 

этапом в формировании естественнонаучной грамотности обучающихся; 

способствуетформированиюценностногоотношениякестественнонаучны

м знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое 

образование обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой 

содержания учебного предмета, который является педагогически 

адаптированным отражением базовой науки химии на определённом этапе её 

развития. 

 Курсхимиинауровнеосновного общегообразования ориентирован на 

освоение обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ 

неорганической химии и некоторых отдельных значимых понятийорганической 

химии. 

 Структура содержания программы по химии сформирована на 

основе системного подхода к её изучению. Содержание складывается из 

системы понятий о химическом элементе и веществе и системы понятий о 

химической реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу 

последовательного развития знаний на основе теоретических представлений 

разного уровня: 

атомномолекулярного учения как основы всего естествознания; 

ПериодическогозаконаД.И.Менделеевакакосновногозаконахимии; учения 

о строении атома и химической связи; 

представленийобэлектролитическойдиссоциациивеществврастворах. 



 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически 

полученных и осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного 

уровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, 

строения и возможностей практического применения и получения изучаемых 

веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию 

представления о химической составляющей научной картины мира в логике её 

системной природы, ценностного отношения к научному знанию и методам 

познания в науке. Изучение химии происходит с привлечением знаний из ранее 

изученныхучебныхпредметов:«Окружающиймир»,«Биология.5–7классы»и 

«Физика.7класс». 

 При изучении химии происходит формирование знаний основ 

химической науки как области современного естествознания, практической 

деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. Задача 

учебного предмета состоит в формировании системы химических знаний – 

важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных 

обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении к 

научным методам познания при изучении веществ и химических реакций, в 

формировании и развитии познавательных умений и их применении в учебно- 

познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении правил 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 При изучении химии на уровне основного общего образования 

важное значение приобрели такие цели, как: 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, 

способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся 

к самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 

формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися 

опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых 

навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности; 

формирование общей функциональной и естественно-научной 

грамотности, в том числе умений объяснять и оценивать явления окружающего 

мира, используя знания иопыт, полученные приизучениихимии, применятьих 

при решении проблем в повседневной жизни и трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания 

ценности химических знаний для выработки экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья 

и окружающей природной среды; 

развитиемотивациикобучению,способностейксамоконтролюи 



 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности 

к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения химии, – 22 

часов: в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю). 

 Содержаниеобученияв8классе. 

 Первоначальныехимическиепонятия. 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. 

Тела и вещества. Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. 

Понятие о методах познания в химии. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Атомномолекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон 

постоянства состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, 

массы и числа структурных единиц вещества. Расчёты по формулам 

химических соединений. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация 

химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, правилами 

работы в лаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием, 

изучение и описание физических свойств образцов неорганических веществ, 

наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, растирание сахара в 

ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, 

прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, 

наблюдение и описание признаков протекания химических реакций 

(разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, 

разложение гидроксида меди (II) при нагревании, взаимодействие железа с 

раствором соли меди (II), изучение способов разделения смесей (с помощью 

магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография), 

проведение очистки поваренной соли, наблюдение и описание результатов 

проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы, создание 

моделей молекул (шаростержневых). 

 Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ. 

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое 

вещество. Нахождение кислорода в природе, физические и химическиесвойства 

(реакции горения). Оксиды. Применение кислорода. Способы получения 

кислорода влаборатории и промышленности. Круговороткислорода в природе. 

Озон – аллотропная модификация кислорода. 



 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения,экзо-

иэндотермическиереакции.Топливо:угольиметан.Загрязнениевоздуха, 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. 

Молярныйобъёмгазов.Расчётыпохимическимуравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. 

Насыщенные и ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. 

Массовая доля вещества в растворе. Химические свойства воды. Основания. 

Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация 

оксидов: солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и 

несолеобразующие. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства 

оксидов. Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура оснований. Физические и химические свойства 

оснований. Получение оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические и 

химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н.Н. Бекетова. 

Получение кислот. 

Соли.Номенклатурасолей. 

Физические и химические свойства солей. Получение солей.Генетическая 

связь между классами неорганических соединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания 

кислорода в воздухе, получение, собирание, распознавание и изучение свойств 

кислорода, наблюдение взаимодействия веществ с кислородом и условия 

возникновения и прекращения горения (пожара), ознакомление с образцами 

оксидов и описание их свойств, получение, собирание, распознавание и 

изучениесвойствводорода(горение),взаимодействиеводородасоксидоммеди 

(II) (возможно использование видеоматериалов), наблюдение образцов веществ 

количеством 1 моль, исследование особенностей растворения веществ с 

различной растворимостью, приготовление растворов с определённой массовой 

долей растворённого вещества, взаимодействие воды с металлами (натрием и 

кальцием) (возможно использование видеоматериалов), исследование образцов 

неорганических веществ различных классов, наблюдение изменения окраски 

индикаторов в растворах кислот и щелочей, изучение взаимодействия оксида 

меди (II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций 

нейтрализации, получение нерастворимых оснований, вытеснение одного 

металладругимизрастворасоли,решениеэкспериментальныхзадачпотеме 

«Важнейшиеклассынеорганическихсоединений». 



 

 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 формыПериодической 

системы химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы. 

Физический смысл порядкового номера, номеров периода и группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 химических элементовПериодической 

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. 

Химическаясвязь.Ковалентная(полярнаяинеполярная)связь. 

Электроотрицательностьхимическихэлементов.Ионнаясвязь. 

Степеньокисления.Окислительновосстановительныереакции. 

Процессыокисленияивосстановления.Окислителиивосстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и 

неметаллов, взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей, 

проведение опытов, иллюстрирующих примеры 

окислительновосстановительных реакций (горение, реакции разложения, 

соединения). 

 Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе 

осуществляется через использование как общих естественнонаучных понятий, 

так и понятий, являющихся системными для отдельных 

предметовестественнонаучного цикла. 

Общие естественнонаучные 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,биосфера. 



 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

 Веществоихимическаяреакция. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств 

химическихэлементовпервыхтрёхпериодов, калия, кальцияиихсоединений в 

соответствии с положением элементов в Периодической системе и строением 

их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических 

решёток, зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и 

вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические 

свойства веществ, относящихся к различным классам неорганических 

соединений, генетическая связь неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числуи 

составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению 

степеней окисления химических элементов, по обратимости, по участию 

катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и 

необратимых химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных 

реакциях. Понятие о катализе. Понятие о химическом равновесии. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции и положение химического 

равновесия. 

Окислительновосстановительные реакции, электронный баланс 

окислительновосстановительной реакции. Составление уравнений 

окислительновосстановительных 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,щелочейисолей(возможноиспользованиевидеоматериалов),проведение 



 

опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена 

(образование осадка, выделение газа, образование воды), опытов, 

иллюстрирующих примеры окислительновосстановительных реакций(горение, 

реакции разложения, соединения), распознавание неорганических веществ с 

помощью качественных реакций на ионы, решение экспериментальных задач. 

 Неметаллыиихсоединения. 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых 

веществ–галогенов. Химическиесвойстванапримерехлора(взаимодействиес 

металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, 

химическиесвойства,получение,применение.Действиехлораихлороводорода на 

организм человека. Важнейшие хлориды и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы. 

Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы. 

Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды серы как 

представители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и химические 

свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). 

Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа получения 

серной кислоты. Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на 

сульфатион. Нахождение серы и её соединений в природе. Химическое 

загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, 

загрязнение воздуха и водоёмов), способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VАгруппы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. 

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. 

Круговорот азота в природе. Аммиак, его физические и химические свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их физические и химическиесвойства, 

применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная кислота, её 

получение, физические и химические свойства (общие как представителя 

класса кислот и специфические). Использование нитратов и солей аммония в 

качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды 

соединениями азота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и 

водоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические 

свойства. Оксид фосфора (V) и фосфорная кислота, физические и химические 

свойства, получение. Использование фосфатов в качестве минеральных 

удобрений. 

Общая характеристика элементов IVАгруппы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. 



 

Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, 

физические и химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода вприроде. 

Оксиды углерода, их физические и химические свойства, действие на живые 

организмы, получение и применение. Экологические проблемы, связанные с 

оксидом углерода(IV), гипотеза глобального потепления климата, парниковый 

эффект. Угольная кислота и её соли, их физические и химические свойства, 

получение и применение. Качественная реакция на карбонатионы. 

Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском 

хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях 

углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты 

их переработки (бензин), их роль в быту и промышленности. 

Понятие о биологически важных веществах:жирах, белках, углеводах – и 

их роли в жизни человека. Материальное единство органических и 

неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и 

применение. Соединения кремния в природе. Общие представления об оксиде 

кремния(IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в быту, 

медицине, промышленности. Важнейшие строительные материалы: керамика, 

стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования 

строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, 

свойств соляной кислоты, проведение качественных реакций на 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 

разбавленнойсернойкислоты,проведениекачественнойреакциина сульфатион и 

наблюдение признака её протекания, ознакомление с физическими свойствами 

азота, фосфора и их соединений (возможно использование видеоматериалов), 

образцами азотных и фосфорных удобрений, получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств аммиака, проведение качественных реакций 

на ион аммония и 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 

свойствуглекислогогаза,проведениекачественныхреакцийнакарбонати 



 

силикатионыиизучениепризнаковихпротекания,ознакомлениеспродукцией 

силикатнойпромышленности,решениеэкспериментальныхзадачпотеме 

«Важнейшиенеметаллыиихсоединения». 

 Металлыиихсоединения. 

Общая характеристика химических элементов – металлов на 

основанииихположениявПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Мен

делеева и строения атомов. Строение металлов. Металлическая связьи 

металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Физические и химические свойства металлов. Общие 

способыполучения металлов. Понятие о коррозииметаллов, основные способы 

защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их 

применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. 

Физические и химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и 

гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение их 

атомов, нахождение в природе. Физические и химические свойства магния и 

кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость 

воды и способы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и 

химические свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида 

алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементовД.И. 

Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические 

свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли соли железа (II) и железа (III), их 

состав, свойства и получение. 

Химический эксперимент:ознакомление с образцами металлови сплавов, 

их физическими свойствами, изучение результатов коррозии металлов 

(возможно использование видеоматериалов), особенностей взаимодействия 

оксида кальция и натрия с водой (возможно использование видеоматериалов), 

исследование свойств жёсткой воды, процесса горения железа в кислороде 

(возможно использование видеоматериалов), признаков протекания 

качественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка, железа (II)и 

железа (III), меди (II), наблюдение и описание процессов окрашивания пламени 

ионами натрия, калия и кальция (возможно использование видеоматериалов), 

исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка, 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их 

соединения». 

 Химияиокружающаясреда. 



 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное 

использование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при 

химических ожогах и отравлениях. 

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая 

концентрация веществ (далее – ПДК). Роль химии в решении экологических 

проблем. 

Химический эксперимент:изучение образцов материалов (стекло, сплавы 

металлов, полимерные материалы). 

 Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе 

осуществляется через использование как общих естественнонаучных понятий, 

так и понятий, являющихся системными для отдельных 

предметовестественнонаучного цикла. 

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипотеза, закон, 

теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление, парниковый эффект, 

технология, материалы. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники,полупроводники, 

диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние 

вещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, 

физические величины, единицы измерения, космическое пространство, 

планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные 

удобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

 Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне 

основного общего образования. 

 Изучение химии на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

 Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение 

опыта деятельности на её основе, в том числе в части: 

1) патриотическоговоспитания: 



 

ценностного отношения к отечественномукультурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения химической науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2) гражданскоговоспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, коммуникативной компетентности в общественно 

полезной, учебноисследовательской, 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 взаимопомощив 

процессе этой учебной деятельности, готовности оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

3) ценностинаучногопознания: 

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих 

основу для понимания сущности научной картины мира, представлений об 

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

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; 

4) формированиякультурыздоровья: 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 

неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), 

необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с 

химическими веществами в быту и реальной жизни; 

5) трудовоговоспитания: 

интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересовиспособностикхимии,общественныхинтересовипотребностей, 



 

успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений, 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

6) экологическоговоспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источникужизни 

на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышенияуровня 

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. В составе метапредметных 

результатов выделяют значимые для формирования мировоззрения 

общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, 

процесс, эксперимент и другое.), которые используются в естественно-научных 

учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов 

формировать представление о целостной научной картине мира, и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии 

отражают овладение универсальными познавательными действиями, в том 

числе: 

1) базовыелогическиедействия: 

умение использовать приёмы логического мышления при освоении 

знаний: раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные 

признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать 

понятия для объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и 

критерии для классификации химических веществ и химических реакций, 

устанавливать причинноследственные связи между объектами изучения, 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

проводить выводы и заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и 

метапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии, 

преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления – 

химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение 

химической реакции – при решении учебнопознавательных задач, с учётом 

этихмодельныхпредставленийвыявлятьихарактеризоватьсущественные 



 

признаки изучаемых объектов – химических веществ и химических реакций, 

выявлять общие закономерности, причинноследственные связи ипротиворечия 

в изучаемых процессах и явлениях; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента 

познания, а также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке 

правильности высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению 

ученических экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, 

самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о 

проделанной работе; 

3) работасинформацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления, получаемую из разных источников 

(научно-популярная литература химического содержания, справочные пособия, 

ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую и недостоверную 

информацию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе 

информации и соответствующих данных, необходимых для выполнения 

учебных и познавательных задач определённого типа, приобретение опыта в 

области использования информационнокоммуникативных технологий, 

овладение культурой активного использования различных поисковых систем, 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

другими формами графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и 

исследовательской деятельности информацию о влиянии промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды; 

 У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

коммуникативные действия: 

умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно 

выполнения предложенной задачи; 

приобретение опыта презентации результатов выполнения химического 

эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию 

свойств веществ, учебного проекта); 

заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающихпроблем на основе 

учётаобщихинтересов исогласованияпозиций(обсуждения,обменмнениями, 

«мозговые штурмы», координация совместных действий, определение 

критериев по оценке качества выполненной работы и другие); 



 

 У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

регулятивные действия: 

умение 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 учётомполучения 

новых знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях, оценивать 

соответствие полученного результата заявленной цели; 

умениеиспользоватьианализироватьконтексты,предлагаемыевусловии 

заданий. 

 Предметные результаты освоения программы по химии на уровне 

основного общего образования. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного 

содержания, установленного данной федеральной рабочей программой, 

выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и способы 

действий,специфическиедляпредметнойобласти«Химия»,видыдеятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных и новых ситуациях. 

 К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду 

сформированы следующие предметные результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, 

химический элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однороднаяи 

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, тепловойэффект 

реакции, ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь,радиус атома, 

химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, 

катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в 

растворе; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять 

эти понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, 

степень окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность 

веществ к определённому классу соединений по формулам, вид химической 

связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева: 



 

демонстрировать понимание периодической зависимости свойств химических 

элементов от их положения в Периодической системе, законов сохранения 

массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярного учения, закона 

Авогадро, описывать и характеризовать табличную форму Периодической 

системыхимическихэлементов:различатьпонятия«главнаяподгруппа 

(Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», 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, выявление 

причинноследственных связей – для изучения свойств веществ и химических 

реакций, естественнонаучные 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 пополучению 

и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению 

растворов с определённой массовой долей растворённого вещества, 

планировать и проводить химические эксперименты по распознаванию 

растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, 

метилоранж и другие). 

 К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду 

сформированы следующие предметные результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, 

атом, молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, 

валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, 

химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор, 

электролиты,неэлектролиты,электролитическаядиссоциация,реакцииионного 



 

обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые 

реакции, окислительновосстановительные реакции, окислитель, 

восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, 

химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая 

решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической реакции, предельно 

допустимая концентрация ПДК вещества; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять 

эти понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава, принадлежность веществ к определённому 

классу соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая) в неорганических соединениях, заряд иона по химической 

формуле, характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и 

демонстрировать его понимание: описывать и характеризовать табличную 

формуПериодическойсистемыхимическихэлементов:различатьпонятия 

«главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», 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,потепловомуэффекту, по изменениюстепеней окисления 

химическихэлементов); характеризовать (описывать) общие  и

 специфические химические 

свойствапростыхисложныхвеществ,подтверждаяописаниепримерами 

молекулярных и ионных уравнений соответствующих химических реакций; 

составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочейи 

солей, полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения 

реакций, подтверждающих существование генетической связи между 

веществами различных классов; 

раскрывать сущность окислительновосстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ, 

массовуюдолюхимическогоэлемента поформуле соединения, массовуюдолю 



 

вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

соблюдатьправилапользованияхимическойпосудойилабораторным 

оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов пополучению 

и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ: распознавать опытным путём хлоридбромид, иодид, карбонат, 

фосфат, силикат, сульфат, гидроксидионы, катионы аммония и ионы 

изученных металлов, присутствующие в водных растворах неорганических 

веществ; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и 

синтез,сравнение,обобщение,систематизацию,выявлениепричинноследственны

х связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, 

естественнонаучные методы познания – наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Первоначальныехимическиепонятия 

 

 

1.1 

Химия—важная 

область 

естествознанияи 

практической 

деятельности 
человека 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

1.2 
Вещества и 

химическиереакции 
14 1 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итогопоразделу 20 
 

Раздел2.Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ 

2.1 
Воздух. Кислород. 
Понятиеобоксидах 

6 0 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41837c 

2.2 
Водород.Понятиео 

кислотах и солях 
8 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

 
2.3 

Вода.Растворы. 

Понятие об 

основаниях 

 
5 

 
1 

 
1 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41837c 

 

2.4 

Основныеклассы 

неорганических 

соединений 

 

11 
 

1 
 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итогопоразделу 30 
 

Раздел3.Периодическийзакони Периодическаясистемахимическихэлементов Д.И.Менделеева. Строение 

атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительныереакции 

 

3.1 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

 

9 

 

2 
 

0 
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/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


 

 системахимических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 
Строениеатома 

    

 

3.2 

Химическая связь. 

Окислительно- 

восстановительные 

реакции 

 

7 
 

0 

 

0 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итогопоразделу 16 
   

РезервноевремяОбобщение и 

систематизация знаний 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
68 6 6 

 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


 

9КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Веществоихимические реакции 

 

1.1 

Повторение и 

углублениезнаний 

основныхразделов 

курса 8 класса 

 

5 
 

1 
 

0 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

 

1.2 

Основные 

закономерности 

химическихреакций 

 

4 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

 

1.3 

Электролитическая 

диссоциация. 

Химическиереакциив 

растворах 

 

8 
 

1 
 

1 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итогопоразделу 17 
 

Раздел2.Неметаллыиихсоединения 

 

2.1 

Общаяхарактеристика 

химическихэлементов 

VIIА-группы. 
Галогены 

 

4 
 

0 
 

1 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

 

2.2 

Общаяхарактеристика 

химическихэлементов 

VIА-группы.Сераиеё 
соединения 

 

6 
 

0 
 

0 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

 

 

2.3 

Общаяхарактеристика 

химическихэлементов 

VА-группы. Азот, 

фосфориих 
соединения 

 

 

7 

 

 

0 

 

 

1 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

 

 

2.4 

Общаяхарактеристика 

химическихэлементов 

IVА-группы. Углерод 

икремнийиих 
соединения 

 

 

8 

 

 

1 

 

 

2 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итогопоразделу 25 
 

Раздел3.Металлы иихсоединения 

3.1 
Общиесвойства 

металлов 
5 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

3.2 
Важнейшиеметаллыи 

их соединения 
15 1 2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итогопоразделу 20 
 

Раздел4.Химияиокружающая среда 

4.1 
Веществаиматериалы в 
жизни человека 

3 0 0 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итогопоразделу 3 
 

Резервноевремя.Обобщениеи 

систематизация знаний 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

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
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


 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
68 5 7 

 

 

33. Рабочая программа поучебному предмету «Химия» (углубленный 

уровень). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углубленный 

уровень)(предметнаяобласть«Естественно-

научныепредметы»)(далеесоответственно – программа по химии, химия) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по химии. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программапохимииосновногообщегообразования(углублённый 

уровень) составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

 Программа по химии разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания иразвития обучающихся средствами учебного предмета, 

определяет обязательное предметное содержание, его структуру по разделам и 

темам, распределение по классам, рекомендуемую последовательность 

изучения химии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе по 

химии учитываются возможности учебного предмета в реализации требований 

к планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам 

обучения и в формировании основных видов учебно-познавательной 

деятельности обучающегося по освоению учебного содержания. 

 Изучение химии на уровне основного общего образования 

ориентировано на общекультурную подготовку, необходимую для выработки 

мировоззренческих ориентиров, развития интеллектуальных способностей и 

интересов обучающихся, на продолжение обучения на уровне среднего общего 

образования. 

 Знание химии служит основой для формирования мировоззрения 

обучающегося, его представленийо материальном единстве мира, важнуюроль 

играют формируемые химией представления о превращениях энергии ивеществ 

вприроде, опутяхрешенияглобальныхпроблем устойчивогоразвития 

человечества – сырьевой, энергетической, продовольственной проблем, 

проблемы экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

 Изучениехимии: 

способствует реализации возможностей для саморазвития и 

формирования культуры личности обучающихся, их общей и функциональной 

грамотности; 

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей 

обучающихся,навыковихсамостоятельнойучебнойдеятельности, 



 

экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы 

представленийоединствеприродыичеловека,являетсяключевымэтапом в 

формировании естественно-научной грамотности обучающихся; 

способствует формированию ценностного отношения к естественно- 

научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое 

образование обучающихся. 

 Данные направления в обучении химии обеспечиваются 

спецификой содержания предмета, который является педагогически 

адаптированным отражением определенного этапа развития химии. 

 Углублённый курс химии основного общего образования 

ориентирован на освоение обучающимися системы первоначальных понятий 

химии, основ неорганической химии, основополагающих представлений общей 

химии и отдельных значимых понятий органической химии. 

 Структура содержания программы по химии сформирована на 

основе системного подхода к её изучению. Содержание складывается из 

системы понятий о химическом элементе и веществе и системы понятий о 

химической реакции. Обе эти системы организованы по принципу 

последовательного развития знаний на основе теоретических представлений 

разного уровня: 

атомно-молекулярной теории как основы всего естествознания; 

ПериодическогозаконаД.И.Менделеевакакосновногозаконахимии; учения 

о строении атома и химической связи; 

представленийобэлектролитическойдиссоциациивеществврастворах; о 

химической кинетике и термодинамике. 

В основу теоретических знаний положены эмпирически полученные 

факты. Теоретические знания развиваются последовательно от одного уровня к 

другому и обеспечивают обучающимся возможность объяснять и 

прогнозировать свойства, строение и области практического применения 

изучаемых веществ. 

 Освоение содержания программы по химии происходит с 

использованием знаний из ранее изученных учебных предметов: окружающий 

мир, биология, физика, математика, география, технология, история. 

 Программа основного общего образования по химии 

(углублённый уровень) ориентирована на сохранение фундаментального 

характера образования, специфики учебного предмета и 

обеспечениеуспешногообучениянаследующем уровнеобразования. 

Впрограммепо химии реализуется развивающая и практическая направленность 

обучения химии, дифференциация обучения, включающая профильную 

подготовку 

обучающихсяипоследующеесамоопределениеввыборенаправленияобучения в 

профильных классах. 

 Углублённоеизучениехимииспособствуетреализациизадач 



 

профессиональной ориентации и направлено на предоставление возможности 

каждому обучающемуся проявить свои интеллектуальные и творческие 

способности при изучении учебного предмета, необходимые для продолжения 

образования и дальнейшей трудовой деятельности. 

 Программа по химии (углублённый уровень) предназначена для 

использования в образовательных организациях, реализующих программы 

дифференцированного (углублённого, профильного) изучения отдельных 

учебных предметов на уровне основного общего образования. 

 Образовательные функции химии, изучаемой на углубленном 

уровне, реализуются в процессе формирования знаний основ химической науки 

как области современного естествознания, области практической деятельности 

человека и одного из компонентов мировой культуры. Задача учебного 

предмета состоит в формировании системы химических знаний – важнейших 

фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений 

мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении к научным методам 

познанияприизучениивеществи химическихреакций,формированиииразвитии 

познавательных уменийи способов деятельности и их применениивучебно-

познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении правил 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 Цели изучения химии отражают направленность обучения на 

развитие и саморазвитие личности, формирование её интеллекта и общей 

культуры. 

Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 

формированиеинтеллектуальноразвитойличности,готовойк 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, 

способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

формирование системы химических знаний как компонента естественно- 

научной картины мира, как основы для понимания химической стороны 

явлений окружающего мира, освоение языка науки; 

приобщение обучающихся к самостоятельной познавательной и 

исследовательской деятельности, к научным методам познания, формирование 

мотивации и развитие способностей к изучению химии; 

формирование общей функциональной и естественно-научной 

грамотности, в том числе умений объяснять и оценивать явления окружающего 

мира, используя знания иопыт, полученные приизучениихимии, применятьих 

при решении проблем в повседневной жизни и трудовой деятельности; 

развитие у обучающихся интереса к изучению химии и сферам 

деятельности, связанным с химией, мотивация к осознанному выбору 

соответствующего профиля и направленности дальнейшего обучения; 

осознание ценности химических знаний в жизни человека, повышение 

уровня экологической культуры, неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде и здоровью людей; 

приобретениеобучающимисяопытасамопознания,ключевыхнавыков 



 

(ключевыхкомпетенций),необходимыхдляразличныхвидовдеятельности. 

 В 8 и 9 классах по выбору образовательной организации на 

углублённоеизучение учебногопредмета«Химия»можетбытьотведенопо 102 

часа(3часавнеделю)или 22 часов(4 часавнеделю), тоесть2часавнеделюза счёт 

обязательной части ООП ООО и 1 – 2 часа за счёт части ООП ООО, 

формируемой участниками образовательных отношений. Всего 204 (272) часаза 

два года обучения. 

 Содержаниеобученияв8классе. 

 Первоначальныехимическиепонятия. 

Химия – важная область естествознания и практической деятельности 

человека. Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Краткие сведения об 

истории возникновения и развития химии. Химия в системе наук. Тела и 

вещества. Физические и химические свойства веществ. Агрегатные состояния 

веществ.Понятиеотеоретическихиэмпирическихметодахпознаниявестественных 

науках. Представления о научном познании на эмпирическом уровне: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование, вычисление. 

Представления о научном познании на теоретическом уровне: научные факты, 

проблема, гипотеза, теория, закон. 

Языкхимии.Источникихимическойинформации. 

Понятие о методах работы с химическими веществами. Оборудование 

школьной химической лаборатории. Правила безопасного обращения с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Чистые вещества и смеси. Природные смеси: воздух, природный газ, 

нефть, природные воды, горные породы и минералы. Понятие о гомогенных и 

гетерогенных смесях. Способы разделения смесей. Очистка веществ. 

Вещества и химические реакции. Атомы и молекулы. Химические 

элементы. Символы химических элементов. Простые и сложные вещества.  

Металлы и неметаллы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон 

постоянства состава веществ. Определение валентности элементов поформулам 

бинарных соединений и составление формул бинарных соединений по 

валентности элементов. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Нахождение простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, 

массы и числа структурных единиц вещества. Расчеты по формулам 

химических соединений. Молярная масса смеси веществ. Мольная доля 

химического элемента в соединении. Нахождение простейшей формулы 

вещества по мольным долям элементов. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и ее признаки. 

Условия протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ. 

Атомно-молекулярная теория. Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова. 

Химическиеуравнения.Типыхимическихреакций(соединения,разложения, 



 

замещения,обмена).Расчетыпохимическимуравнениям. 

Экспериментальное изучение веществ и явлений. Знакомство с 

химической посудой, с правилами работы в лаборатории и приемами 

обращения с лабораторным оборудованием. Изучение и описание физических 

свойств образцов неорганических веществ – металлов и неметаллов. 

Наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, растирание сахара в 

ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, 

прокаливание медной проволоки, взаимодействие соды или мела с соляной 

кислотой) явлений. Ознакомление с образцами веществ количеством 1 моль. 

Наблюдение и описание признаков протекания химических реакций 

(разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, 

получение и разложение гидроксида меди (II) при нагревании, взаимодействие 

железасрастворомсолимеди(II).Изучениеспособовразделениясмесей (с 

помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография), 

проведениеочисткиповареннойсоли. Наблюдениеиописание опытов, 

иллюстрирующих закон сохранения массы. 

Важнейшие представители неорганических веществ. 

Представленияогазах.Воздух–смесьгазов.Составвоздуха.Закон 

Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов.Определение 

относительной молекулярной массы газообразного вещества по известной 

относительной плотности. Объёмные отношения газов при химических 

реакциях. 

Кислород – элемент и простое вещество. Нахождение кислорода в 

природе, физические и химические свойства (реакции горения и окисления). 

Процессы окисления в живой природе. Оксиды. Применение кислорода. 

Способы получения кислорода в лаборатории и промышленности. Понятие о 

катализаторе. Круговорот кислорода в природе. Озон – аллотропная 

модификация кислорода. Озоновый слой, его значение для живых организмов. 

Разрушение озонового слоя. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения,экзо- 

и эндотермические реакции. Топливо. Использование угля и метана в качестве 

топлива. Загрязнение воздуха. Понятие о парниковом эффекте. 

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, 

физические и химические свойства, применение, способы получения. Понятиео 

кислотах и солях. Использование водорода в качестве топлива. 

Вода. Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. 

Насыщенные и ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. 

Факторы, влияющие на растворимость твердых и газообразных веществ. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества, молярная концентрация. Роль растворов в природе и в жизни 

человека. 

Химические свойства воды. Понятие об основаниях. Понятие об 

индикаторах.Круговоротводывприроде.Загрязнениеприродныхвод.Охрана 



 

иочисткаприродныхвод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация 

оксидов: солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и 

несолеобразующие. Международная номенклатура оксидов. Тривиальные 

названия оксидов. Физические и характерные химические свойства оксидов 

(взаимодействие с водой, с кислотами и основаниями, с другими оксидами). 

Получение оксидов. 

Понятие о гидроксидах – основаниях и кислородсодержащих кислотах. 

Кислоты. Классификациякислот. Международнаяноменклатураитривиальные 

названия кислот. Физические и химические свойства кислот (взаимодействие с 

металлами, с оксидами металлов, основаниями и солями). Ряд активности 

металлов Н.Н. Бекетова. Получение кислот. Кислоты в природе, применение 

важнейших кислот. 

Основания. Классификация оснований: щелочи и нерастворимые 

основания. Международная номенклатура оснований. Тривиальные названия 

оснований. Щелочи, их свойства (взаимодействие с кислотными оксидами, 

кислотами и солями) и способы получения. Нерастворимые основания, их 

свойства (взаимодействие с кислотами) и способы получения. Амфотерность. 

Понятие об амфотерных гидроксидах (на примере гидроксидов цинка и 

алюминия): химические свойства (взаимодействие с кислотами и щелочами) и 

получение. 

Соли (средние, кислые, основные, двойные). Международная 

номенклатура солей. Тривиальные названия солей. Физические и характерные 

химические свойства на примере средних солей. Получение солей. 

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 

Экспериментальное изучение веществ и явлений: 

количественное определение содержания кислорода в воздухе; 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода; 

наблюдение взаимодействия веществ с кислородом и условий 

возникновенияипрекращениягорения; 

ознакомлениесобразцамиоксидовиописаниеихсвойств; 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств водорода 

(горение); 

взаимодействиеводородасоксидоммеди(II); 

исследование особенностей растворения веществ с различной 

растворимостью; 

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

приготовление растворов с определенной молярной концентрацией 

растворенного вещества; 

взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием); 

определение растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов; 

исследованиеобразцовнеорганическихвеществразличныхклассов; 



 

изучение взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты, 

кислот с металлами, реакций нейтрализации; 

получениенерастворимыхоснований,вытеснениеодногометалладругим из 

раствора соли; 

взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; 

решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Основныеклассы 

неорганическихсоединений». 

 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 (семействах) сходных элементов: щелочных и щелочноземельных 

металлах, галогенах, инертных (благородных) газах. Элементы, которые 

образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Открытие Периодического закона. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Короткопериодная и 

длиннопериодная формы таблицы «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева». Периоды и группы (А- и Б-группы). 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Радиоактивность. 

Электроны. Электронная орбиталь. Энергетические уровни и подуровни атома: 

s-, p-, d-орбитали. Электронные конфигурации и электронно-графические 

формулы атомов. Физический смысл порядкового номера, номера периода и 

группы элемента. Строение электронных оболочек атомов первых 20 

химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева: 

распределение электронов по энергетическим уровням, подуровням и 

орбиталям. Физический смысл Периодического закона. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, 

металлических и неметаллических свойств по группам и периодам. Изменение 

кислотно-основных свойств соединений химических элементов в периодах и 

группах. Характеристика химического элемента по его положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева. 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов для развития науки и практики. Д.И. Менделеев – ученый и 

гражданин. 

Электроотрицательностьхимическихэлементов. Химическая связь. Виды 

химической связи: ковалентная полярная связь, ковалентная неполярная связь, 

ионная связь. Механизмы образования ковалентной и ионной связи. 

Электронные и структурные формулы веществ. Катионы и анионы. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток: 

ионная, атомная, молекулярная и их характеристики. 

Степень окисления. Определение степеней окисления атомов в бинарных 

соединениях. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления 

ивосстановления.Окислителиивосстановители.Составлениеуравнений 



 

простых окислительно-восстановительных реакций и расстановка в них 

коэффициентов методом электронного баланса. 

Экспериментальное изучение веществ и явлений: 

ознакомлениесобразцамиметалловинеметаллов; 

моделирование строения молекул при помощи рисунков, моделей, 

электронных и структурных формул; 

проведение опытов, иллюстрирующих примеры окислительно- 

восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения). 

 Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, 

так и понятий, принятых в отдельных естественных науках. 

Общие естественно-научные понятия: явление (процесс), научный факт, 

гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, 

наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель. 

Физика: явления природы, физические явления, вещество, тело, 

физические величины, единицы измерения, объём, масса,агрегатные состояние 

вещества, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, молекула, строение газов, 

жидкостей и твердых (кристаллических) тел, электрический заряд, количество 

теплоты. 

Биология:биосфера,фотосинтез,процессыобменавеществ. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

Технология: техносфера, производство, химические технологии, сырье, 

конструкционные материалы. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

 Веществоихимическаяреакция. 

Повторение и углубление знаний основных разделов курса 8 класса. 

Строение атомов. Свойства атомов химических элементов, их количественныеи 

качественные характеристики (радиус, электроотрицательность, энергия 

ионизации). Последовательность заполнения электронных орбиталей атомов 

малых периодов. Особенности заполнения электронных орбиталей атомов 

больших периодов. Периодическая система химических элементов в свете 

представлений о строении атома. Степень окисления и валентность. 

Представление о периодической зависимости свойств химических элементов 

(электроотрицательность, окислительно-восстановительные свойства,кислотно-

основные свойства оксидов и гидроксидов) от строения атома. 

Строение вещества. Вещества в твердом, жидком и газообразном 

состоянии. Виды химической связи: ионная, ковалентная (неполярная, 

полярная); обменный и донорно-акцепторный механизм образования 

ковалентной связи. 

Межмолекулярные взаимодействия (водородная связь, силы Ван-дер- 

Ваальса).Типыкристаллическихрешеток–атомная,ионная,металлическая, 



 

молекулярная – и особенности их строения. Зависимость свойств вещества от 

типа кристаллической решетки и вида химической связи. 

Основные закономерности протекания химических реакций. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и 

составу участвующих вреакции веществ, по тепловомуэффекту, по изменению 

степеней окисления химических элементов, по обратимости, по участию 

катализатора, по агрегатному состоянию реагирующих веществ). 

Элементы химической термодинамики. Энергетика химических реакций. 

Тепловой эффект химической реакции. Экзо- и эндотермические реакции, 

термохимические уравнения. Закон Гесса и его следствия. Вычисления по 

термохимическим уравнениям. 

Понятие о скорости химической реакции. Закон действующих масс. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Энергия активации. 

Понятие о катализе. Ферменты. Ингибиторы. 

Понятие об обратимых и необратимых химических реакциях. Понятие о 

химическомравновесии, принцип ЛеШателье. Условиясмещения химического 

равновесия. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. 

Прогнозирование возможности протекания химических превращений в 

различных условиях на основе представлений об изученных элементах 

химической кинетики и термодинамики. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислительно- 

восстановительные свойства химических элементов, зависимость от степени 

окисления. Важные окислители и восстановители. Перманганат калия 

(характеристика). Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций с использованием метода электронного баланса. 

Электролитическая диссоциация. Химические реакции в растворах. 

Теория электролитической диссоциации. Растворение как физико-химический 

процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Электролиты и 

неэлектролиты. Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ сразличным 

видом химической связи. Сильные и слабые электролиты. Степень 

диссоциации,константадиссоциации. Ионноепроизведениеводы. Водородный 

показатель. Индикаторы. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и 

солей. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций. Свойства 

кислот, оснований и солей в свете представлений об электролитической 

диссоциации. Качественные реакции на ионы. 

Гидролиз солей. Ионные уравнения гидролиза солей. Характер среды в 

водных растворах солей. 

Экспериментальное изучение веществ и явлений: ознакомление с 

моделями кристаллических решеток неорганических веществ – металлов и 

неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия); 

исследованиезависимостискоростихимическойреакцииотвоздействия 



 

различныхфакторов; 

опыты, иллюстрирующие обратимость химических реакций;исследование

 электропроводности растворов, процесса диссоциации 

кислот,щелочейисолей; 

проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций 

ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды); 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) 

для определения характера среды в растворах кислот, оснований и солей; 

проведение опытов, иллюстрирующих примеры окислительно- 

восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения); 

распознавание неорганических веществ с помощью качественных 

реакций на ионы; 

решение экспериментальных задач по темам: «Окислительно- 

восстановительные реакции», «Гидролиз солей», «Электролитическая 

диссоциация». 

 Неметаллыиихсоединения. 

Общая характеристика неметаллов. Особенности строения атомов 

химических элементов, простых веществ, аллотропия. Окислительно- 

восстановительные свойства неметаллов. Сравнительная характеристика 

соединений неметаллов. 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых 

веществ–галогенов. Химическиесвойстванапримерехлора(взаимодействиес 

металлами, неметаллами, водой, щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, 

химическиесвойства,получение,применение.Действиехлораихлороводорода на 

организм человека. Важнейшие хлориды и их нахождение в природе. Понятие о 

кислородсодержащих кислотах хлора и их солях. 

VVIА-группы. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления. Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и 

серы.Аллотропныемодификациикислородаисеры.Химическиесвойствасеры 

(взаимодействие с неметаллами, металлами, концентрированными азотной и 

серной кислотами). Сероводород, строение, физические и химические свойства 

(кислотные и восстановительные свойства). Оксиды серы как представители 

кислотныхоксидов.Сернистаякислотаиеесоли.Сернаякислота,физическиеи 

химические свойства (общие как представителя класса кислот и 

специфические). Солисернойкислоты. Химические реакции, лежащие воснове 

промышленного способа получения серной кислоты. Представления о 

химическом производстве и связанных с ним профессиях. Применение серной 

кислоты и сульфатов. Качественные реакции на сульфит-, сульфид- и сульфат- 

анионы. Нахождение серы и ее соединений в природе. Химическое загрязнение 

окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение 

воздуха), способы его предотвращения. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVA-группы.Особенностистроения 



 

атомов,характерныестепениокисления. 

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства 

(взаимодействие с металлами, водородом, кислородом). Круговорот азота в 

природе. Аммиак, его физические и химические свойства (окисление, основные 

свойства водного раствора), применение и получение в лаборатории и 

промышленности. Ион аммония, донорно-акцепторный механизм его 

образования.Солиаммония, ихфизическиеихимическиесвойства(разложение и 

взаимодействие со щелочами), применение. Качественная реакция на ионы 

аммония. Оксиды азота (I, II, III, IV, V).Азотистая кислота. Азотная кислота, ее 

получение, физические и химические свойства (общие как представителякласса 

кислот и специфические), применение. Химические реакции, лежащие в основе 

получения азотной кислоты в промышленности. Нитраты и нитриты. 

Качественные реакции на нитрат- и нитрит-анионы. Химическое загрязнение 

окружающей среды соединениями азота (кислотные дожди, загрязнение 

воздуха, почвы и водоемов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора (белый и красный фосфор), 

физические и химические свойства (взаимодействие с металлами, кислородом, 

галогенами, концентрированными азотной и серной кислотами). Оксиды 

фосфора (III, V), фосфорная кислота, физические и химические свойства, 

получение. Качественная реакция на фосфат-ионы. Представления о 

галогенидах фосфора (III, V). 

Понятие о минеральных удобрениях. Азотные, фосфорные, комплексные 

удобрения. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота и 

фосфора. 

Общая характеристика элементов IVA-группы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. 

Углерод, аллотропные модификации (графит, алмаз, фуллерен, графен, 

нанотрубки), физические и химические свойства простых веществ 

(взаимодействие с металлами, неметаллами, концентрированными азотной и 

серной кислотами). Понятие об адсорбции. Круговорот углерода в природе. 

Оксиды углерода, их физические и химические свойства, действие на живые 

организмы, получение и применение. Экологические проблемы атмосферы, 

связанные с оксидом углерода (IV). Угольная кислота и ее соли, их физические 

и химические свойства, получение и применение. Карбонаты, гидрокарбонаты, 

их свойства. Качественная реакция на карбонат-ионы. Использование 

карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях 

углерода: углеводороды (метан, этан, этилен, ацетилен), этанол, глицерин, 

уксусная кислота. Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, 

нефть), продукты их переработки, их роль в быту и промышленности. Понятие 

обиологически важныхорганическихвеществах –жирах,белках, углеводах–и их 

роли в жизни человека. Единство органических и неорганических соединений. 



 

Кремний, его физические и химические свойства (взаимодействие с 

металлами, кислородом, углеродом, галогенами), получение и применение.Роль 

кремния в природе и технике. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота, 

силикаты: физические и химические свойства, получение и применение в быту 

и промышленности. Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, 

цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования 

строительных материалов в повседневной жизни. 

Бор. Особенности строения атома. Общие представления о физических и 

химических свойствах. Борная кислота. 

Экспериментальное изучение веществ и явлений: 

ознакомлениесобразцамиприродныххлоридов(галогенидов); 

проведениеопытов,отражающихфизическиеихимическиесвойства 

галогенов и их соединений; 

изучениесвойствсолянойкислоты; 

проведениекачественныхреакцийнахлорид-,бромид-ииодид-ионыи наблюдение 

признаков их протекания; 

ознакомлениесобразцамисерыиееприродныхсоединений; 

наблюдение процесса обугливания сахара под действием 

концентрированной серной кислоты; 

изучениехимическихсвойствразбавленнойсернойкислоты; 

проведение качественных реакций на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы 

и наблюдение признаков их протекания; 

ознакомление с физическими свойствами азота, фосфора и их 

соединений, образцами азотных и фосфорных удобрений; 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, 

изучение свойств солей аммония; 

проведениекачественныхреакцийнаионаммония,нитрит-,нитрат-и фосфат-

ионы и изучение признаков их протекания; 

изучение взаимодействияконцентрированной азотной кислоты с медью, 

свойств фосфорной кислоты и ее солей; 

ознакомлениесмоделямикристаллическихрешетокалмаза,графитаифуллер

ена, с процессом адсорбции растворенных веществ активированным углем и 

устройством противогаза; 

получение,собирание,распознаваниеиизучениесвойствуглекислого 

газа; 

проведение качественных реакций на карбонат- и силикат-ионы и 

изучениепризнаковихпротекания; 

изучение взаимных превращений карбонатов и гидрокарбонатов; 

ознакомление с образцами природных карбонатов и силикатов, с 

продукциейсиликатнойпромышленности; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их 

соединения». 

 Металлыиихсоединения. 



 

Общие свойства металлов. Общая характеристика химических элементов 

– металлов на основании их положения в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Металлы А- и Б-групп. 

Строение простых веществ – металлов. Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решетка (примитивная кубическая, объёмно-центрированная 

кубическая, гранецентрированная кубическая, гексагональная 

плотноупакованная). Зависимость физических свойств металлов от строения 

кристаллов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие химические 

свойства металлов. Общие способы получения металлов, металлургия. 

Электролиз расплавов и растворов солей как один из способов получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их от 

коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Применение металлов 

и сплавов в быту и промышленности. 

 МеталлыА-групп. 

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), получение. 

Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их 

соединений. Биологическая роль натрия и калия. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение их 

атомов, нахождение в природе. Физические и химические свойства магния и 

кальция. Важнейшие соединения кальция и магния (оксид, гидроксид, соли), 

свойства, применение. Жесткость воды и способы ее устранения. Круговорот 

кальция в природе. 

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. Применение алюминия и его сплавов. 

 Металлы Б-групп. 

Общая характеристика металлов Б-групп (побочных подгрупп): 

положение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 

особенности строения атомов. Явление «провала» электрона на примере 

строения атомов хрома, меди, серебра. Валентные состояния атомов d- 

элементов, степени окисления атомов в соединениях. Зависимость кислотно- 

основных свойств оксидов и гидроксидов металлов от значения степени 

окисления элемента в соединении (на примере соединений хрома). 

Первоначальные представления о комплексных соединениях. 

Медь и серебро: строение атомов, степени окисления. Общие краткие 

представления о физических и химических свойствах простых веществ 

(взаимодействие с кислотами-окислителями), об их оксидах, гидроксидах и 

солях, их применении. Представления об аммиачных комплексах серебра и 

меди. Качественные реакции на катионы меди (2+) и серебра. 



 

Цинк: строение атома, степень окисления. Характеристика физических и 

химических свойств, применение, амфотерные свойства оксида и гидроксида. 

Качественные реакции на катионы цинка. 

Железо: строение атома, степени окисления. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства железа, применение. Биологическая роль 

железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III), их состав, 

свойства и получение. Качественные реакции на катионы железа (2+) и железа 

(3+). Чугун и сталь – сплавы железа. Производство чугуна и стали. 

Экологические проблемы, связанные с металлургическими производствами. 

Экспериментальноеизучениевеществиявлений: 

ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими 

свойствами; 

моделированиеметаллическойкристаллическойрешетки; 

изучение взаимодействия металлов с водой, с растворами солей и кислот, 

исследование процессов электролиза растворов хлорида меди (II) и иодида 

калия, коррозии металлов; 

изучение особенностей взаимодействия оксидов кальция и натрия сводой, 

их гидроксидов – с оксидом углерода (IV) и кислотами; 

изучение свойств карбонатов и гидрокарбонатов кальция, жесткой воды; 

изучениепроцессовполучениягидроксидовжелеза,иххимических 

свойств; 

изучение признаков протекания качественных реакций на ионы (магния, 

кальция, алюминия, цинка, железа (2+) и железа (3+), меди (2+); 

наблюдениеиописаниеокрашиванияпламениионаминатрия,калия и 

кальция; 

исследованиеамфотерныхсвойствгидроксидаалюминия,гидроксида хрома 

(III) и гидроксида цинка; 

решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Важнейшиеметаллыиих соединения». 

 Химияиокружающаясреда. 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Важнейшие 

вещества и материалы, области их применения. Безопасное использование 

веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах 

и отравлениях. 

Новыематериалыитехнологии.Принципы«зеленойхимии». 

Основы экологической грамотности. Химия и здоровье. Значение 

изучаемых химических элементов и их соединений для функционирования 

организма человека. Понятие о здоровом образе жизни. 

Химическое загрязнение окружающей среды. Экологические проблемы, 

связанные с соединениями углерода, азота, серы, тяжелых металлов. Понятие о 

ПДК. Роль химии в решении экологических проблем. 

Экспериментальное изучение веществ и явлений: ознакомление с 

образцамиматериалов(стекло,сплавыметаллов,полимерныематериалы), 



 

определение кислотности природных вод, моделирование процессаобразования 

кислотного дождя, изучение его воздействия на материалы. 

 Повторение и обобщение знаний основных разделов курсов 8–9 

классов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов в 

свете представлений о строения атома. Закономерности в изменении свойств 

химических элементов и их соединений в периодах и группах. 

Строение вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Виды 

химической связи. Зависимость свойств вещества от типа кристаллической 

решетки и вида химической связи. 

Классификация химических реакций по различным признакам. 

Прогнозирование возможности протекания химических превращений в 

различных условиях на основе представлений химической кинетики и 

термодинамики. 

Химические реакции в растворах. Гидролиз солей. Реакции окисления- 

восстановления. Электролиз. 

Свойства кислот, оснований и солей в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. 

 Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, 

так и понятий, принятых в отдельных естественных науках. 

Общие естественно-научные понятия: явление (процесс), научный факт, 

гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, 

наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, технология, 

материалы. 

Физика: вещество, тело, физические величины, единицы измерения, 

масса, объём, количество теплоты, атомы и молекулы, агрегатные состояние 

вещества, строение газов, жидкостей и твердых (кристаллических) тел, 

кристаллическая решетка, электрон, ядро атома, протон, нейтрон, ион, нуклид, 

изотопы, кванты, радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-излучение, 

электрический заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, солнечный 

спектр, разложение белого света в спектр. 

Биология: экосистема, биосфера, фотосинтез, процессы обмена веществ, 

минеральные удобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные 

вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы, планета Земля. 

Технология: строительные технологии, сельскохозяйственные 

технологии, технологии электронной промышленности, нанотехнологии. 

 Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне 

основного общего образования (углубленный уровень). 

 Изучениехимиинауровнеосновногообщегообразования 



 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

 Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации 

обучающихся. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение 

опыта деятельности на ее основе, в том числе в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

проявление ценностного отношения к отечественному культурному, 

научномуи историческомунаследию, понимание значения химической науки и 

технологии в жизни современного общества, в развитии экономики России и 

своего региона; 

2) гражданскоговоспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, проявление коммуникативной культуры в 

разнообразной совместной деятельности; 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе учебной и 

внеучебной деятельности; 

готовность оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

3) формированияценностинаучногопознания: 

мировоззренческие представления о веществе и химической реакции, 

соответствующие современному уровню развития науки и необходимые для 

понимания сущности научной картины мира; 

осознание ценности научного познания для развития каждого человека и 

производительных сил общества в целом, роли и места науки «Химия» в 

системе научных представлений о закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной и технологической средой; 

познавательная мотивация и интерес к обучению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию, к исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направления и уровня дальнейшего 

обучения; 

4) воспитаниякультурыздоровья: 

осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), 

необходимостисоблюденияправилбезопасностиприобращениис 



 

химическимивеществамивучебныхижизненныхситуациях; 

5) трудовоговоспитания: 

формирование ценностного отношения к трудовой деятельности как 

естественной потребности человека и к исследовательской деятельности как 

высоко востребованной в современном обществе; 

развитие интереса к профессиям, связанным с химией, в том числе к 

профессиям научной сферы, осознание возможности самореализации в этой 

сфере; 

6) экологическоговоспитания: 

осознание необходимости отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе ее существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта 

планирования поступковиоценкиихвозможныхпоследствий для окружающей 

среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; способность применять знания, получаемые при изучении химии, для 

решениязадач,связанныхсокружающейсредой; активноенеприятиедействий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологической исоциальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 Метапредметные результаты обучающихся, освоившихпрограмму 

по химии основного общего образования, включают: 

усвоение междисциплинарных (межпредметных) понятий, отражающих 

материальное единство мира и процесс познания (вещество, свойство, энергия, 

явление, научный факт, закономерность, гипотеза, закон, теория, наблюдение, 

измерение, исследование, эксперимент и другие); 

овладение универсальными учебными действиями (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными), важными для повышения эффективности 

освоения содержания учебного предмета, формирования компетенций, а также 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся в курсе химии; 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике. 

 Овладение универсальными познавательными учебными 

действиями включает: 

1) базовыелогическиедействия: 

умения использовать приемы логического мышления при освоении 

знаний: раскрывать смысл химических понятий (выделять их существенные 

признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями); анализировать, 

сравнивать, обобщать, выбирать основания для классификации и 

систематизации химических веществ и химических реакций; устанавливать 

причинно-следственные связи между объектами изучения; строить логические 

рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); предлагать критерии и 

выявлятьобщиезакономерностиипротиворечиявизучаемыхпроцессахи 



 

явлениях; проводить выводы и заключения; умения применять в процессе 

познания понятия (предметные и метапредметные), символические (знаковые) 

модели, используемые в химии, преобразовывать модельные представления – 

химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение 

химической реакции – при решении учебных задач; с учетом этих модельных 

представлений характеризовать изучаемые химические вещества и химические 

реакции. 

2) базовые исследовательские действия (методы научного познания 

веществ и явлений): 

умения применять методы научного познания веществ и явлений на 

эмпирическом и теоретическом уровнях в учебной познавательной и проектно- 

исследовательской деятельности; 

умения использовать поставленные вопросы в качестве инструмента 

познания и самостоятельно ставить вопросы; анализировать факты, выявлять и 

формулировать проблему, определять цель и задачи, соответствующие 

решению проблемы; предлагать описательную или объяснительную гипотезу и 

осуществлять ее проверку; умения проводить измерения необходимых 

параметров, вычисления, моделирование, наблюдения и эксперименты 

(реальные и мысленные), самостоятельно прогнозировать результаты, 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного опыта, 

исследования, составлять отчет о проделанной работе; 

3) работасинформацией: 

умения ориентироваться в различных источниках информации (научно- 

популярнаялитература химическогосодержания, справочныепособия, ресурсы 

Интернета); анализировать информацию и критически оценивать ее 

достоверность и непротиворечивость, отбирать и интерпретировать 

информацию, значимую для решения учебной задачи; умения применять 

различные методы и формулировать запросы при поиске и отборе информации, 

необходимой для выполнения учебных задач; использовать информационно 

коммуникативные технологии и различные поисковые системы;самостоятельно 

выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, графики, 

диаграммы, таблицы, рисунки и другие формы); умения использовать научный 

язык в качестве средства работы с химической информацией; применять 

межпредметные (физические и математические)знаки и символы, формулы, 

аббревиатуры, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-

символические средства наглядности. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) уменияобщения(письменнойиустнойкоммуникации): 

представлять полученные результаты познавательной деятельности в 

устных и письменныхтекстах; публично выступать с презентацией результатов 

выполнения химического эксперимента (исследовательской лабораторной или 

практическойработы,учебногопроекта);входедиалогаи(или)дискуссии 



 

задавать вопросы по обсуждаемой теме и высказывать идеи, формулировать 

свои предложения относительно выполнения предложенной задачи. 

2) умения учебного сотрудничества (групповая коммуникация): 

участвоватьвгрупповыхформахработы:планироватьорганизацию 

совместной работы, определятьсвоюроль, распределятьзадачи междучленами 

группы; выполнять свою часть работы, координировать свои действия с 

действиями других членов команды, определять критерии по оценке качества 

выполненной работы; решать возникающие проблемы на основе учета общих 

интересов и согласования позиций, участвовать в обсуждении, обмене 

мнениями, «мозговом штурме» и других формах взаимодействия. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями включает развитие самоорганизации, самоконтроля, 

самокоррекции, в том числе: 

умения решать учебные и исследовательские задачи: самостоятельно 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельновыделенных 

критериев), планировать свою работу при решении учебной или 

исследовательской задачи; на основе полученных результатов формулировать 

обобщения и выводы, прогнозировать возможное развитие процессов; 

анализировать результаты: соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять самоконтроль деятельности; корректировать свою 

деятельность на основе самоанализа и самооценки. 

 Предметные результаты освоения программы по химии основного 

общего образования на углубленном уровне. 

Предметные результаты освоения программы по химии основногообщего 

образования на углубленном уровне имеют общее содержательное ядро 

спредметными результатами базового уровня, согласованы между собой, что 

позволяет реализовывать углубленное изучение как в рамках отдельных 

классов, так и в рамках реализации индивидуальных образовательных 

траекторий, в том числе используя сетевое взаимодействие организации. По 

завершении реализации программы углубленного уровня обучающиеся смогут 

детальнееосвоитьматериал, овладетьрасширеннымкругом понятийиметодов, 

решать задачи более высокого уровня сложности. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися научных 

знаний,уменийиспособовдействий,специфическихдляпредметнойобласти 

«Химия»; основы научного мышления; виды деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных и реальных жизненных условиях; обеспечивают возможность 

успешного обучения на следующем уровне образования. 

 К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут 

сформированы следующие предметные результаты изучения химии на 

углубленным уровне: 

раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий:атом,молекула, 



 

химическийэлемент, металл, неметалл,аллотропия, простоевещество, 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, 

относительная плотность газов, оксид, кислота, основание, соль, амфотерный 

оксид, амфотерный гидроксид, химическая реакция, классификация реакций: 

реакциисоединения, реакцииразложения, реакциизамещения, реакцииобмена, 

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, 

молярная концентрация вещества в растворе; электроотрицательность, степень 

окисления, окислители и восстановители, окисление и восстановление, 

окислительно-восстановительные реакции, метод электронного баланса; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять 

эти понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, 

степень окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность 

веществ к определенному классу соединений по формулам, виды химической 

связи (ковалентной и ионной) в неорганических соединениях; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, Периодического закона Д.И. Менделеева, атомно-молекулярной 

теории, закона Авогадро и его следствий, представлений о научных методах 

познания, в том числе экспериментальных и теоретических методах 

исследования веществ и изучения химических реакций; 

демонстрировать понимание периодической зависимости свойств 

химических элементов от их положения в Периодической системе: 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химическихэлементов:различатьпонятия«главнаяподгруппа(А-группа)»и 

«побочная подгруппа (Б-группа)», «малые периоды» и «большие периоды»; 

соотноситьобозначения,которыеимеютсявтаблице«Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева», с числовыми 

характеристиками строения атомов химическихэлементов (состав и заряд ядра, 

общее число электронов и распределение их по электронным слоям); 

объяснятьсвязьположенияэлементавПериодическойсистеме 

сраспределением электронов по энергетическим уровням, подуровням и 

орбиталям атомов первых четырех периодов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту); 

характеризовать(описывать)физическиеихимическиесвойствапростых 



 

и сложных веществ: кислорода, водорода, воды, общие химические свойства 

оксидов, кислот, оснований и солей, генетическую связь между ними, 

подтверждая примерами молекулярных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

описывать роль кислорода, водорода и воды в природных процессах, в 

живых организмах, их применение в различных отраслях промышленности, 

возможное использование в современных технологиях; 

объяснять и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их 

состава и строения, возможности протекания химических превращений в 

различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

молярную массу смеси, мольную долю химического элемента в соединении, 

массовую долю химического элемента по формуле соединения, находить 

простейшую формулу вещества по массовым или мольным долям элементов, 

массовуюдолювеществаврастворе,молярнуюконцентрациювещества в растворе, 

проводить расчеты по уравнениям химической реакции; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление 

причинно-следственных связей – для изучения свойств веществ и химических 

реакций, естественно-научные методы познания – наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент(реальный и мысленный) – для освоения учебного 

содержания; 

раскрывать сущность процессов окисления и восстановления, составлять 

уравнения простых окислительно-восстановительных реакций (методом 

электронного баланса); 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, соотносить химические знания со знаниями 

других учебных предметов; 

соблюдать правила безопасной работы в лаборатории при использовании 

химической посуды и оборудования, а также правила обращения с веществами 

в соответствии с инструкциями выполнения лабораторных опытов и 

практических работ по получению и собиранию газообразных веществ 

(водорода и кислорода), приготовлению растворов с определенной массовой 

долейрастворенноговещества,решениюэкспериментальныхзадачпотеме 

«Основныеклассынеорганическихсоединений»; 

демонстрировать владение основами химической грамотности, 

включающей умения безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни, а также знание правил поведения в целях сбережения 

здоровья и окружающей среды. 

 К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут 

сформированы следующие предметные результаты изучения химии на 

углубленным уровне: 



 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, 

атом, молекула, ион, катион, анион, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая реакция, тепловой эффект реакции, моль, молярный 

объём, раствор; 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции 

ионного обмена, гидролиз солей, обратимые и необратимые реакции, 

окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, 

окисление и восстановление, электролиз, аллотропия, амфотерность, 

химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), межмолекулярные 

взаимодействия (водородная связь, силы Ван-дер-Ваальса), комплексные 

соединения, кристаллические решетки (примитивная кубическая, объёмно- 

центрированная кубическая, гранецентрированная кубическая, гексагональная 

плотноупакованная), коррозия металлов, сплавы; скорость химическойреакции, 

катализ, химическое равновесие, элементы химической термодинамики как 

одной из теоретических основ химии; ПДК; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять 

эти понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений по формулам, виды химической связи (ковалентной,ионной, 

металлической) в неорганических соединениях, заряд иона по химической 

формуле, характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип 

кристаллической решетки конкретного вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и 

демонстрировать его понимание: 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «А-группа» и «Б-группа», «малые 

периоды» и «большие периоды»; 

объяснятьсвязьположенияэлементавПериодическойсистеме 

сраспределением электронов по энергетическим уровням, подуровням и 

орбиталям атомов первых четырех периодов; 

выделять общие закономерности в изменении свойств элементов и их 

соединений (кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств 

оксидов и гидроксидов) в пределах малых периодов и главных подгрупп с 

учетом строения их атомов; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации, закона Гессаи 

его следствий, закона действующих масс, закономерностей изменения скорости 

химической реакции, направления смещения химического равновесия в 

зависимости от различных факторов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химическиереакции(почислуисоставуучаствующихвреакциивеществ,по 



 

тепловому эффекту, по агрегатному состоянию реагентов, по изменению 

степеней окисления химических элементов, по обратимости, по участию 

катализатора); 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ 

различных классов неорганических соединений, подтверждая это описание 

примерами молекулярных и ионных уравнений соответствующих химических 

реакций; 

составлять уравнения: электролитической диссоциации кислот, щелочейи 

солей; полные и сокращенные уравнения реакций ионного обмена; реакций, 

подтверждающих существование генетической связи между веществами 

различных классов; 

раскрывать сущность процессов гидролиза солей посредством 

составления кратких ионных и молекулярных уравнений реакций, сущность 

окислительно-восстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; 

предсказыватьхарактерсредывводныхрастворахсолей; 

характеризовать (описывать) физические и химические свойства простых 

веществ (кислород, озон, графит, алмаз,кремний, бор, азот, фосфор, сера, хлор, 

натрий, калий, магний, кальций, алюминий, железо, медь, цинк, серебро) и 

образованных ими сложных веществ, в том числе их водных растворов(аммиак, 

хлороводород, сероводород, оксиды углерода (II, IV), кремния (IV), азота (I, II, 

III, IV, V) и фосфора (III, V), серы (IV, VI), сернистая, серная, азотная, 

фосфорная, угольная, кремниевая кислоты, оксиды и гидроксиды металлов IA–

IIA-групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III)); 

пояснять состав, отдельные способы получения и свойства сложных 

веществ (кислородсодержащие кислоты хлора, азотистая, борная, уксусная 

кислоты и их соли, галогениды кремния (IV) и фосфора (III и V), оксид и 

гидроксид хрома (III), перманганат калия; 

описывать роль важнейших изучаемых веществ в природных процессах, 

влияние на живые организмы, применение в различных отраслях экономики, 

использование для создания современных материалов и технологий; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ, распознавать опытным путем содержащиеся в водных растворахионы: 

хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-, сульфит-, 

сульфид-, нитрат- и нитрит-ионы, гидроксид-ионы, катионыаммония, магния, 

кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

объяснять и прогнозировать свойства важнейших изучаемых веществ в 

зависимостиотихсоставаистроения, применениевеществвзависимости отих 

свойств, возможность протекания химических превращений в различных 

условиях на основе рассмотренных элементов химической кинетики и 

термодинамики; 

вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ, 



 

массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю 

вещества в растворе, мольную долю химического элемента в соединении, 

молярную концентрацию вещества в растворе, находить простейшую формулу 

веществапо массовым или мольным долям элементов, проводить расчеты по 

уравнениям химических реакций с учетом недостатка одного из реагентов, 

практического выхода продукта, значения теплового эффекта реакции, 

определять состав смесей; 

соблюдать правила безопасной работы в лаборатории при использовании 

химической посуды и оборудования, а также правила обращения с веществами 

в соответствии с инструкциями выполнения лабораторных опытов и 

практических работ по получению и собиранию газообразных веществ 

(аммиака и углекислого газа) и решению экспериментальных задач по темам 

курса, представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, 

графиков, таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

применять основные операции мыслительной деятельности (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно- 

следственных связей) при изучении свойств веществ и химических реакций, 

владеть естественно-научными методами познания (наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

применять правила безопасного обращения с веществами,используемыми 

в повседневной жизни, правила поведения в целях сбережения здоровья и 

окружающей природной среды, понимать вред (опасность) 

воздействиянаживыеорганизмыопределенныхвеществ,пояснятьнапримерах 

способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия, значение 

жиров, белков, углеводов для организма человека; 

использовать полученные представления о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с наукой и современными технологиями, как основу 

для профессиональной ориентации и для осознанного выбора химии как 

профильного предмета при продолжении обучения на уровне среднего общего 

образования; 

участвовать во внеурочной проектно-исследовательской деятельности 

химической и химико-экологической направленности, приобрести опыт 

проведения учебных исследований в условиях образовательных организаций, а 

также организаций (центров) дополнительного образования детей. 

34. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый 

уровень). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (предметная 

область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа 

по биологии, биология) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по биологии. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программапобиологиинауровнеосновногообщегообразования 



 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

 Программа по биологии направлена на формированиеестественно-

научной грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на 

деятельностной основе. В программе по биологии учитываются возможности 

учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым 

личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 

межпредметныхсвязей естественно-научных учебных предметовна уровне 

основного общего образования. 

 Программа по биологии включает распределение содержания 

учебного материала по классам, а также рекомендуемую последовательность 

изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания с 

учётом возрастных особенностей обучающихся. 

 Программа по биологии разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному 

предмету. 

 В программе по биологии определяются основные цели изучения 

биологии на уровне основного общего образования, планируемые результаты 

освоения программы по биологии: личностные, метапредметные, предметные. 

Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения 

биологии. 

 Биология развивает представления о познаваемости живой 

природы и методах её познания, позволяет сформировать систему научных 

знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и применять в 

жизненных ситуациях. 

 Биологическая подготовка обеспечивает понимание 

обучающимися научных принципов человеческой деятельности в природе, 

закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

 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 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 программы по биологии обеспечивается 

решением следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке 

как биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

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. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии, – 

238 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор 

проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных 

особенностейобучающихся, спискаэкспериментальныхзаданий, предлагаемых в 

рамках основного государственного экзамена по биологии. 

 Содержаниеобученияв5классе. 

 Биология–наукаоживойприроде. 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, 

дыхание, выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживой 

природы, их сравнение. Живая и неживая природа – единое целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии 

(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие 

разделы). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, 

агроном, животновод и другие (4–5 профессий). Связь биологии с другими 

науками (математика, география и другие науки). Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с 

биологическими приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических 

знаний. Поиск информации с использованием различных источников (научно- 

популярная литература, справочники, Интернет). 

 Методыизученияживойприроды. 

Научныеметодыизученияживойприроды:наблюдение,эксперимент, 



 

описание, измерение, классификация. Правила работы с увеличительными 

приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). 

Метод измерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как 

ведущие методы биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, 

пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила 

работы с ними. 

Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и 

экспериментом. 

 Организмы–телаживойприроды. 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её 

открытие.Клеточноестроениеорганизмов.Цитология–наукаоклетке. Клетка – 

наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Устройство 

увеличительных приборов: лупы и микроскопа.. Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, 

системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, 

размножение,развитие,раздражимость,приспособленность.Организм –единое 

целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: 

царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. 

Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусоввприроде и 

в жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на 

примере самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 

Наблюдение за потреблением воды растением. 

 Организмыисредаобитания. 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде 

обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 



 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

 Природныесообщества. 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных 

сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети 

питания. Производители, потребители и разрушители органических веществ в 

природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и 

другие природные сообщества). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни человека. 

ПриродныезоныЗемли,ихобитатели.Флораифаунаприродныхзон. 

Ландшафты:природныеикультурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере 

аквариума и других искусственных сообществ). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и 

других природных сообществ.). 

Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

 Живаяприродаичеловек. 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, 

производства и ростом численности населения. Влияние человека на живую 

природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение 

воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути 

сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная 

книга Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 

Практическиеработы. 

Проведениеакциипо уборкемусоравближайшемлесу,парке,сквере или на 

пришкольной территории. 

 Содержаниеобученияв6классе. 

 Растительныйорганизм. 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с 

другими науками и техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразиерастений.Уровниорганизациирастительногоорганизма. 

Высшиеинизшиерастения.Споровыеисеменныерастения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, 

вакуолисклеточнымсоком).Растительныеткани.Функциирастительных 



 

тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного 

организма, их роль и связь между собой. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениемикроскопическогостроениялиставодногорастенияэлодеи. 

Изучение строения растительных тканей (использование 

микропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на 

живых или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, 

лютик едкий и другие растения. 

Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 

 Строениеимногообразиепокрытосеменныхрастений 

Строение семян. Образование плодов и семян. Типы плодов. 

Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия 

прорастания семян. Подготовка семян к посеву. 

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – 

орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. 

Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой 

чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды 

и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). 

Видоизменение корней. 

Побег. Развитие побега изпочки. Строение стебля.Внешнее ивнутреннее 

строение листа. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Их 

строение, биологическое и хозяйственное значение. Побег и почки. 

Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и 

сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения 

листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, 

проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания. 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Цветки и соцветия. 

Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и 

самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих 

растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов 

и семян в природе. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на 

примере гербарных экземпляров или живых растений. 

Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на 

комнатных растениях). 

Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере 

сирени, тополя и других растений). 



 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых 

микропрепаратах). 

Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 

Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 

Изучение строения цветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий. 

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

Жизнедеятельностьрастительногоорганизма. Обмен 

веществ у растений 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества 

(белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) 

растения. Минеральное питание растений. Удобрения. 

Питаниерастения 

Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых 

растению (корневое давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение 

обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживанияпроростков, 

полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека. 

Дыханиерастения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. 

Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания 

(устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная 

запылённостьвоздуха, какпрепятствие для дыхания листьев. Стебелькакорган 

дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания 

растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Транспортвеществврастении. 

Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. 

Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, 

основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: 

кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. 

Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении 

(сосуды древесины) – восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья 

(транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних 

условий на испарение воды. Транспорт органических веществ в растении 

(ситовидные трубки луба) – нисходящий ток. Перераспределение и запасание 

веществ в растении. Выделение у растений. Листопад. 

Ростиразвитиерастения 

Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к 

посеву. Развитие проростков. 

Образовательныеткани.Конуснарастанияпобега,росткончикакорня. 



 

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. 

Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на 

рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. 

Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) 

размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление 

(ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. 

Наследование признаков обоих растений. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное 

размножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков 

материнского растения. Хозяйственное значение вегетативного размножения. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Наблюдение за ростом корня. 

Наблюдение за ростом побега. 

Определениевозрастадеревапоспилу. 

Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществподревесине. 

Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными 

растениями. 

Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. 

Овладение приёмами вегетативного размножения растений 

(черенкование побегов, черенкование листьев и другие) на примере 

комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие 

растения). 

Определение всхожести семян культурных растений и посев их в 

грунт. 

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных 

условиях (на примере фасоли или посевного гороха). 

Определениеусловийпрорастаниясемян. 

 Содержаниеобученияв7классе. 

 Систематическиегруппырастений. 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. 

Система растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные 

растения.Основныетаксоны(категории)систематикирастений(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.Размножениемхов,циклразвитиянапримерезелёногомхакукушкинлён.Ро

ль 



 

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 строенияи 

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 (изучаются три 

семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий, при этом 

возможно изучать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются 

наиболее распространёнными в данном регионе).Характерные признаки 

семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные,или 

Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или 

Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые). 

Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные 

представители семейств, их использование человеком. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере 

хламидомонады и хлореллы). 

Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере 

спирогиры и улотрикса). 

Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). 

Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных 

растений (на примере ели, сосны или лиственницы). 

Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные 

(Капустные), Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, 

Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и 

натуральных образцах. 

Определение видов растений (на примере трёх семейств) с 

использованием определителей растений или определительных карточек. 



 

 РазвитиерастительногомиранаЗемле. 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в 

земной коре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» 

растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. 

Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основных 

систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический 

или краеведческий музей). 

 Растениявприродныхсообществах. 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия 

неживой природы: свет, температура, влага, 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. 

 Растенияичеловек. 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения 

города, особенностьгородскойфлоры. Парки, лесопарки, скверы, ботанические 

сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное 

цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана 

растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: 

особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. 

Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 

Изучение сорных растений региона. 

 Грибы.Лишайники.Бактерии. 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, 

рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики 

заболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных грибов в природных 

сообществах и жизни человека. Промышленное выращивание шляпочных 

грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых 

грибов в природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая 

промышленность и другие). 

Паразитическиегрибы.Разнообразиеизначениепаразитическихгрибов 



 

(головня, спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, 

вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, 

рост и размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни 

человека. 

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. 

Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. 

Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. 

Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, 

промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениестроенияодноклеточных(мукор)имногоклеточных(пеницилл) 

плесневых грибов. 

Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение 

шляпочных грибов на муляжах). 

Изучениестроениялишайников. 

Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 

 Содержаниеобученияв8классе. 

 Животныйорганизм. 

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с 

другими науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. 

Многообразие животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. 

Форма тела животного, симметрия, размеры тела и другое. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение 

животной клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с 

ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительные 

вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. 

Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органов 

животных. Организм – единое целое. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и 

тканей животных. 

 Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного. 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического,наружного 

и внутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных 

(амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт 

насекомых, птиц, плавание рыб, движение по суше позвоночных животных 

(ползание, бег, ходьба и другое). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и 

пищеварение у простейших. Внутриполостное и 

внутриклеточноепищеварение,замкнутаяисквознаяпищеварительнаясистемау 



 

беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные 

железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у представителей 

отрядов млекопитающих. 

Дыханиеживотных.Значениедыхания.Газообменчерезвсюповерхность 

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,кровеносныесосуды.Спиннойибрюшнойсосуды,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 уживотных. Значение выделения конечныхпродуктовобмена 

веществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки иканальцы 

у плоских червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. 

Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), 

мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности 

выделения у птиц, связанные с полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение 

строения кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в 

теплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной и активной защиты у 

животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных.Раздражимость 

у одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис,трофотаксис, хемотаксис и 

другие таксисы). Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервная 

система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная 

система у позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. 

Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших 

полушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в 

жизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их 

значение. Рецепторы. Простые и 

сложные(фасеточные)глазаунасекомых.Органзренияислуха упозвоночных, их 

усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и 

позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт 

инаучение).Научение:условныерефлексы,импринтинг(запечатление),инсайт 

(постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное,брачное, 

исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление 

клетки одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое 

размножение.Преимуществополовогоразмножения.Половыежелезы. 



 

Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. 

Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное 

развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). 

Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, 

непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. 

Изучение способов поглощения пищи у животных. 

Изучениеспособовдыханияуживотных. 

Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. 

Изучение покровов тела у животных. 

Изучениеоргановчувствуживотных. 

Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. 

Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

 Систематическиегруппыживотных. 

Основные категории систематики животных. Вид как основная 

систематическая категория животных. Классификация животных. Система 

животного мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, 

отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. 

Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в 

классификации животных. 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность 

простейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты при 

неблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека (образование осадочных пород, 

возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и 

меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный 

плазмодий). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её 

передвижением. Изучение хемотаксиса. 

Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

Изготовлениемоделиклеткипростейшего(амёбы, инфузории-туфельки и 

другое.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. 

Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и 

энтодерма. Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. 

Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое размножение. 

Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Коралловые полипы и их роль в рифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеёпередвижения 



 

(школьныйаквариум). 

Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный 

аквариум). 

Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. 

Многообразие червей. Паразитические плоские и круглые черви. Циклы 

развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. 

Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, 

сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению 

заражения паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

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.Особенностистроенияижизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с 

жизнью на суше. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с 

ними. Паразитические клещи – возбудители и переносчики опасных болезней. 

Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение 

насекомых и типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, 

Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, 

Двукрылые и другие. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты 

человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, 

леса. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение 

насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых- 

вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука 

или других крупных насекомых-вредителей). 

Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере 

коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение 

и процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, 

головоногихмоллюсков.Чертыприспособленностимоллюсковксреде 



 

обитания. Размножение моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение 

моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских 

моллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 

Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип 

Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. 

Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от 

костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие 

рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни 

человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиевнешнегостроенияиособенностейпередвижениярыбы (на 

примере живой рыбы в банке с водой). 

Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готовоговлажного 

препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. 

Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, 

связанных с выходом земноводных на сушу. Приспособленность 

земноводныхкжизни вводеинасуше.Размножение 

иразвитиеземноводных.Многообразие земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание 

пресмыкающихся. Особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспособленность 

пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкающихся. 

Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. 

Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. 

Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их 

изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц (по выбору учителя 

на примере трёх экологических групп с учётом распространения птиц в 

регионе). Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значениептиц 

в природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере 

чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

Исследованиеособенностейскелетаптицы. 

Млекопитающие.Общаяхарактеристика.Средыжизнимлекопитающих. 



 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего 

строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. 

Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери.Однопроходные(яйцекладущие)иСумчатые(низшиезвери). 

Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по выбору 

учителя изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из 

каждого отряда). Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. 

Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие– 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Многообразие млекопитающих родного края. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

 РазвитиеживотногомиранаЗемле. 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение 

животных в процессе эволюции. Доказательства эволюционного развития 

животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. 

Методыизученияископаемыхостатков.Реставрациядревнихживотных. 

«Живыеископаемые»животногомира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение 

многоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. 

Основные этапы эволюции позвоночных животных. Вымершие животные. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 

 Животныевприродныхсообществах. 

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. 

 Животныеичеловек. 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. 

Промысловыеживотные(рыболовство, охота). Ведениепромыслаживотныхна 

основе научного подхода. Загрязнение окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, 

дикие предки домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Животные сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с 

животными-вредителями. 



 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. 

Синантропные виды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и 

позвоночные животные города. Адаптация животных к новым условиям. 

Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. 

Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление численности 

редких видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Красная книга России. Меры сохранения животного мира. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

 Человек–биосоциальныйвид. 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, 

гигиена, санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. 

Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. 

Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть 

природы. Систематическое положение современного человека. Сходство 

человека с млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства 

животного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его 

этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. 

Человеческие расы. 

 Структураорганизмачеловека. 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. 

Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и 

половые клетки. Стволовые клетки. Типы тканей организма человека: 

эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их 

функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь 

органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение микроскопического строения тканей (на готовых 

микропрепаратах). 

Распознаваниеоргановисистеморгановчеловека(потаблицам). 

 Нейрогуморальнаярегуляция. 

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, роста и развития. Нарушение 



 

вработе эндокринныхжелёз. Особенности рефлекторной и гуморальной 

регуляции функций организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости. 

 Опораидвижение. 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его 

отделов и функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост 

костей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет 

туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Мышечнаясистема.Строениеифункциискелетныхмышц. Работамышц: 

статическая и динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление 

мышц. Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в 

строении костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления 

позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование свойств кости. 

Изучение строения костей (на муляжах). 

Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 

Определение гибкости позвоночника. 

Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 

Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомление мышц. 

Выявление нарушения осанки. 

Определениепризнаковплоскостопия. 

Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

 Внутренняясредаорганизма. 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный 

костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. Постоянство внутренней 

среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет 

(приобретённые иммунодефициты): радиационное облучение, химическое 

отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. 

Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки 

(сравнение) на готовых микропрепаратах. 



 

 Кровообращение. 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. 

Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. 

Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы.Профилактикасердечно-сосудистыхзаболеваний.Перваяпомощь при 

кровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после 

дозированных физических нагрузок у человека. 

Перваяпомощьприкровотечениях. 

 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха. 

Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту 

дыхания. 

 Питаниеипищеварение. 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. 

Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их 

роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Пищеварение в желудке, в 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 глистных и желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на 

пищеварение. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

 Обменвеществипревращениеэнергии. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 

Пластическийиэнергетическийобмен.Обменводыиминеральныхсолей. 



 

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. 

Исследованиесоставапродуктовпитания. 

Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

 Кожа. 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и 

терморегуляция. Влияние на кожу факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 

Определение жирности различных участков кожи лица. 

Описаниемерпоуходузакожейлицаиволосамивзависимостиоттипа 

кожи. 

Описаниеосновныхгигиеническихтребованийкодеждеиобуви. 

 Выделение. 

Значениевыделения.Органывыделения.Органымочевыделительной 

системы, их строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. 

Образованиемочи.Регуляциямочеобразованияимочеиспускания.Заболевания 

органов мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 

Определениеместоположенияпочек(намуляже). 

Описание мер профилактики болезней почек. 

 Размножениеиразвитие. 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые 

клетки. Оплодотворение. Внутриутробноеразвитие. Влияниенаэмбриональное 

развитие факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие 

ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, 

половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных 

заболеваний: СПИД и гепатит. 



 

 Органычувствисенсорныесистемы. 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. 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. 

Органыравновесия,мышечногочувства,осязания,обонянияивкуса. 

Взаимодействиесенсорныхсистеморганизма. 

Лабораторные и практические работы 

Определениеостротызренияучеловека. 

Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате). Изучение 

строения органа слуха (на муляже). 

 Поведениеипсихика. 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. 

Социальная обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория 

поведения. Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова,И.П. 

Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. 

Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и 

ненаследственные программы поведения у человека. Приспособительный 

характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельностьмозга. 

Речь и мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности 

личности: способности, темперамент, характер, одарённость.Типы высшей 

нервной деятельности и темперамента. Особенности психики человека. Гигиена 

физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. 

Гигиена сна. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение кратковременной памяти. 

Определение объёма механической и логической памяти. 

Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

 Человекиокружающаясреда. 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на 

организм человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей 

среды. Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие 

здоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная 

организация здравоохранения. 

ЧеловеккакчастьбиосферыЗемли.Антропогенныевоздействияна 



 

природу. Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей 

среде. Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны 

окружающей среды для сохранения человечества. 

 Планируемые результаты освоения программы по биологии на 

уровне основного общего образования. 

 Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного 

общего образования должно обеспечить достижение следующихобучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты освоения программы по биологии 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение 

опыта деятельности на ее основе и в процессе реализацииосновных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за 

вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологическойнауки; 

2) гражданскоговоспитания: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии; 

4) эстетическоговоспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентация на современную систему научных представлений об 

основныхбиологическихзакономерностях, взаимосвязяхчеловека с природной и 

социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности; 

6) формированиякультурыздоровья: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогои 



 

психическогоздоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием; 

7) трудовоговоспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с биологией; 

8) экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешениизадачв 

области окружающей среды; 

осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприрод

ной среды: 

оценкаизменяющихсяусловий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях 

на основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 

 Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологии 

основного общего образования, должны отражать: 

 Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерностии 

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, проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбирать способрешения учебнойбиологическойзадачи 



 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) 



 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой биологической темы и высказыватьидеи, нацеленные на решение 

биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких человек, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределятьзадачи междучленами команды, участвоватьвгрупповыхформах 

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; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 



 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциями других; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерения 

другого; 

регулироватьспособвыраженияэмоций. 

4) принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологии. 

 Предметные результаты освоения программы по биологии к 

концу обучения в 5 классе: 

характеризовать биологию как науку о живой природе, называтьпризнаки 

живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 



 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека, профессии, связанные с 

биологией (4–5 профессий); 

приводить примеры вклада российских (в 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; 

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; 

демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисо 

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, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

 Предметные результаты освоения программы по биологии к 

концу обучения в 6 классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с 

другими науками и техникой; 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.В. Докучаев, К.А. 

Тимирязев,С.Г. Навашин)изарубежныхучёных(втомчислеР. Гук, М. Мальпиги) 

в развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система органов 

растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, 

семя, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание,рост, 

развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 

примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, 

развитие, связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их 

функциями; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по 

заданномуплану, частирастенийпоизображениям, 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; 

выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологиии 

физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение 

водыиминеральноепитание,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; 

классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям; 

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, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

 Предметные результаты освоения программы по биологии к 

концу обучения в 7 классе: 

характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеН.И. Вавилов,И.В. 

Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие 

наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

экология растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, 

класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, 

растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые 

растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии 

с поставленной задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, 

грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 



 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств 

двудольных и однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на 

примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной 

карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике 

растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские 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, проводить выводы на основе 

сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции 

растительного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 

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 по биологии со 

знаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и 

технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

бактериями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из несколькихисточников (2–3), 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступлениепрезентацией 

с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиик 



 

концуобученияв8классе: 

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; 

сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой; 

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 животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых систематических 

групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, 

рельефным таблицам, простейших – по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов 

насекомых и млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных 

и проводить выводы на основе сравнения; 

классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения; 



 

описывать усложнение организации животных в ходе эволюции 

животного мира на Земле; 

выявлятьчертыприспособленностиживотныхксредеобитания,значение 

экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи 

питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, 

лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные 

закономерности распространения животных по планете; 

раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни 

человека, рольпромысловыхживотных в хозяйственной деятельности человека 

и его повседневной жизни, объяснять значение животных в природе и жизни 

человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийпобиологиисо 

знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов 

гуманитарного циклов, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с 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, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступлениепрезентацией 

с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

 Предметные результаты освоения программы по биологии к 

концу обучения в 9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, 

физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с 

другими науками и 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; 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеИ. М.Сеченов, 

И.П.Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в 

томчислеУ. Гарвей,К. Бернар,Л. Пастер,Ч.Дарвин)учёныхвразвитие 



 

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 веществи превращение энергии, движение, выделение, 

рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, 

внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 

признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани,органы, 

системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов 

человека; процессы жизнедеятельности организма человека, проводить выводы 

на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, 

гормоны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращенияэнергии; 

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, междустроением, 

жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строенияи 

функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, 

наследственные и ненаследственные программы поведения, особенности 

высшей нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти, 

мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных 

систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных 

результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные)заболеваниячеловека,объяснятьзначениемерпрофилактики в 

предупреждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

решатькачественныеиколичественныезадачи,используяосновные 



 

показатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные 

значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы 

защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, 

соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, 

рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное 

эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового 

образа жизни, сбалансированного питания, физической активности, 

стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей; 

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, основ безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать 

организм человека и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие 

исследования организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с 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, используя понятийный 

аппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступлениепрезентацией 

с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Биология—наукао 

живой природе 
3 1 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

2 
Методыизучения 

живой природы 
4 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

3 
Организмы—тела 

живой природы 
11 1 2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

4 Организмыи среда 7 1 0.5 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368


 

 обитания    https://m.edsoo.ru/7f413368 

5 
Природные 

сообщества 
7 1 0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

6 
Живаяприродаи 

человек 
2 0 0,5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
34 4 4.5 

 

     

https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368


 

6КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Растительный 

организм 
7 0 2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

 

2 

Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

 

11 
 

1 
 

4 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

 

3 

Жизнедеятельность 

растительного 

организма 

 

16 
 

2 
 

3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
34 3 9 

 

 

 

 

7КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Систематические 

группырастений 
19 1 4.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

 

2 

Развитие 

растительногомира 

на Земле 

 

1 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

 

3 

Растения в 

природных 

сообществах 

 

4 
 

1 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

4 Растенияичеловек 3 1 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

5 
Грибы.Лишайники. 

Бактерии 
7 0 2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
34 3 6.5 

 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
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


 

8КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Животныйорганизм 4 0 0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

 

2 

Строениеи 

жизнедеятельность 

организмаживотного 

 

12 
 

0 
 

3,5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

 

3 

Основныекатегории 

систематики 

животных 

 

1 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

 

4 

Одноклеточные 

животные - 

простейшие 

 

3 
 

0 
 

1,5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

 

5 

Многоклеточные 

животные. 

Кишечнополостные 

 

2 
 

0 
 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

6 
Плоские,круглые, 

кольчатые черви 
5 1 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

7 Членистоногие 6 0 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

8 Моллюски 2 0 0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

9 Хордовые 1 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

10 Рыбы 4 0 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

11 Земноводные 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

12 Пресмыкающиеся 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

13 Птицы 4 0 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

14 Млекопитающие 8 2 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

15 
Развитиеживотного 

мира на Земле 
4 0 0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

 

16 

Животныев 

природных 

сообществах 

 

3 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

 

17 
 

Животныеичеловек 
 

3 
 

0 
 

0 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886ht

tps://m.edsoo.ru/7f418886 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
68 3 12.5 

 

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


 

9КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Человек — 

биосоциальныйвид 
3 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

2 
Структураорганизма 

человека 
3 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

3 
Нейрогуморальная 

регуляция 
8 1 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

4 Опораидвижение 5 0 2,5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

5 
Внутренняясреда 

организма 
5 1 0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

6 Кровообращение 4 0 1.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

7 Дыхание 4 0 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

8 
Питание и 

пищеварение 
5 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

9 
Обмен веществ и 

превращениеэнергии 
4 0 1.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

10 Кожа 6 1 2 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

11 Выделение 3 0 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

12 
Размножениеи 

развитие 
4 0 0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

13 
Органы чувств и 

сенсорныесистемы 
6 1 1.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

14 Поведениеипсихика 6 0 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

15 
Человек и 

окружающаясреда 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
68 4 16 

 

 

35. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

(углублённый уровень). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Биология»(углублённый 

уровень) (предметная область «Естественнонаучные предметы») (далее 

соответственно – программа по биологии, биология) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по биологии. 

 Пояснительнаязаписка. 

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


 

 Программа по биологии основного общего образования 

(углублённый уровень) составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общегообразования, 

представленных в ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей программы 

воспитания для общеобразовательных организаций. 

 Программа по биологии ориентирована на обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес к изучению биологии, и направлена на 

формирование естественно-научной грамотности и организацию изучения 

биологии на деятельностной основе. В программе по биологии учитываются 

возможности биологии в реализации требований ФГОС ООО к планируемым 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучения на 

углублённом уровне, а также реализация межпредметных связей естественно- 

научных учебных предметов основного общего образования. 

 Программа включает распределение содержания учебного 

материала с 7 по 9 класс, а также рекомендуемую последовательностьизучения 

тем, основанную на логике развития предметного содержания с учётом 

возрастных особенностей обучающихся. 

 Программа по биологии разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному 

предмету. 

 В программе по биологии определяются основные цели изучения 

биологии на углублённом уровне основного общего образования, планируемые 

результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. 

 Биология вносит существенный вклад в развитие у обучающихся 

научного мировоззрения, включая формирование представлений о методах 

познания живой природы, позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их применять в разнообразных жизненных ситуациях. 

 Биологическая подготовка на углублённом уровне способствует 

развитию мотивации к изучению биологии, пониманию обучающимися 

научных принципов организации деятельности человека в живой природе, 

позволяет заложить основы экологической культуры, здорового образа жизни, 

способствует овладению обучающимися специальными биологическими 

знаниями, закладывающими основу для дальнейшего биологического 

образования. 

 Целями обучения биологии на уровне основного общего 

образования (углублённый уровень) являются: 

развитие интереса к изучению жизнедеятельности биологических систем 

разного уровня организации, особенностям строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиям сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе организма человека; 



 

воспитание экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды; 

развитие представленийовозможныхсферахбудущейпрофессиональной 

деятельности, связанной с биологией, готовности к осознанному выбору 

профиля и направленности дальнейшего обучения. 

 Достижение целей программы по биологии обеспечивается 

решением следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли грибов, растений, 

животных, микроорганизмов, о человеке как биосоциальной системе, о роли 

биологии в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования объектов живой природы с 

использованием лабораторного оборудования и инструментов цифровых 

лабораторий, организации 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; 

освоение экологически грамотного поведения, направленного на 

сохранение собственного здоровья и охраны окружающей природной среды; 

приобретение представлений о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с биологией и современными технологиями, основанными на 

достижениях биологии. 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениябиологии 

науглубленном уровне, – 272 часа: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор при 

проведении лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных 

особенностейобучающихся. спискаэкспериментальныхзаданий, предлагаемых в 

рамках основного государственного экзамена по биологии. 

 Содержаниеобученияв7классе. 

 Введение. 

Цитология – наука о клетке. Современная клеточная теория. Клетка – 

единица строения, жизнедеятельности и размножения живого. Химический 

состав клетки. Структурная организация клетки. Эукариотные и прокариотные 

клетки. Мембрана. Цитоплазма. Органоиды. Единая мембранная система 

клетки. Митохондрии и пластиды. Цитоскелет и органоиды движения. Ядро. 

Хромосомы. Гены. Удвоение хромосом. Плоидность клетки. Клеточный цикл. 

Митоз. Мейоз. Размножение. Типы жизненных циклов. 

Вирусология – наука о вирусах. Вирусы – неклеточные формы. Вклад 

российских и зарубежных учёных в развитие вирусологии. Вирусные 

заболеваниярастений,животныхичеловека.Мерыпрофилактикивирусных 



 

заболеваний. 

Современная классификация организмов, основные принципы. 

Классификация организмов и эволюционное учение. Теория эволюции Чарльза 

Дарвина. 

Методы научного познания в биологии. Правила работы со световым 

микроскопом. Временные и постоянные микропрепараты. Методика 

приготовления временных микропрепаратов. Микроскопия оптическая, 

электронная, сканирующая, зондовая. 

Демонстрация портретов учёных, микрофотографий клеточных структур, 

выполненных с помощью различных типов микроскопии. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Правила техники безопасности при проведении лабораторных и 

практических работ. Основы микроскопии: приготовление временных 

препаратов и работа с микроскопом. Оформление результатов работы с 

микроскопом. 

 Бактериииархеи. 

Микробиология – наука о микроорганизмах. Особенности строения 

прокариотной клетки. Многообразие форм клеток бактерий. Рост и 

размножение бактерий. Споры бактерий. Жизнедеятельность бактерий: 

автотрофные и гетеротрофные, анаэробные и аэробные бактерии. 

Цианобактерии и их роль в природе. 

Особенности организации архей и их отличия от бактерий. Роль архей и 

бактерий в возникновении эукариотов. 

Распространённость бактерий и архей, их роль в природе и жизни 

человека. Роль бактерий в биогеохимических циклах. 

Лабораторные и практические 

работы.Изучениеметодовдезинфекцииистерили

зации. 

Изучениеморфологиибактерийнамикроскопическихпрепаратах. 

 Многообразиеодноклеточныхэукариот. 

Основные признаки одноклеточных эукариот. Строение, движение, 

питание, размножение одноклеточных автотрофных и гетеротрофных эукариот 

на примере эвглены и трипаносомы, трихомонады и кишечной лямблии, 

инфузории туфельки и малярийного плазмодия, радиолярий и фораминифер, 

амёбы протея, диатомей. Значение одноклеточных эукариот в природе и жизни 

человека. Сонная болезнь, болезнь Шагаса. Кожный и висцеральный 

лейшманиоз. Трихомониаз. Лямблиоз. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение одноклеточных организмов под микроскопом на временных и 

фиксированных микропрепаратах. 

Архепластидныеили«растения». 

Ботаника – наука о растениях. 

Краткая история развития ботаники. Ботаника и объекты её 



 

исследований.Объёмцарства «растения»всовременнойсистемеорганического 

мира. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими биологическими науками, 

медициной и сельским хозяйством. Роль ботаники в формировании 

современной естественно-научной картины мира. Перспективы развития 

ботаники как науки. Применение ботанических знаний человеком. Профессии 

человека, связанные с ботаникой. 

Демонстрацияпортретовучёных,живыхрастений,коллекцийимуляжей. 

Общая организация растительного организма. 

Растительнаяклеткаиеёособенности. 

Растительные ткани. Открытие растительных тканей. Строение ифункции 

растительных тканей. Простые и сложные ткани. Образовательные, покровные, 

основные, механические, проводящие ткани. 

Органы и системы органов растительного организма, их взаимосвязь. 

Растительный организм как единое целое. Вегетативные и генеративные 

органы. Демонстрация опытов по обнаружению в семенах растений воды, 

минеральных и органических веществ, крахмала, белка и жира. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение строения растительных клеток на готовых и временных 

микропрепаратах. 

Наблюдение процесса плазмолиза и деплазмолиза в растительных 

клетках под микроскопом. 

Изучение особенностей строения тканей растений на готовых и 

временных микропрепаратах. 

Изучениестроенияоргановрастенийнаживыхобъектахигербарных 

образцах. 

Споровыерастения. 

Красные, Зелёные и Харовые водоросли. Альгология – наука о 

водорослях. Водоросли – нетаксономическая группа организмов, 

приспособленных к жизни в водной среде, относящихся к различным царствам 

всовременнойсистемеорганическогомира.Местокрасных,зелёныхи харовых 

водорослей в современной системе органического мира. Особенности их 

строения, размножения и жизненных циклов на примере хламидомонады, 

хлореллы, кладофоры и ульвы, спирогиры и хары, порфиры. 

Бурые водоросли, их таксономическое положение вне царства растений. 

Жизненные циклы ламинарии (морская капуста) и фукуса. Распространение и 

экология. Роль в природе и значение в жизни человека. 

Происхождениевысшихрастений(эмбриофит)отхаровыхводорослей. 

Современныеподходыксистематикерастений. 

Моховидные или мхи. Общая характеристика, строение и 

жизнедеятельность, жизненный цикл мхов. Многообразие мхов. Кукушкин лён 

и сфагнум. Распространение и экология мхов. Значение мхов в природе и 

жизнедеятельностичеловека.Торфообразование.Печёночникии 



 

Антоцеротовые. 

Плауновидные (плауны). Общая характеристика. Морфологические 

особенности вегетативных органов. Особенности организации, жизненного 

цикла плауна булавовидного. Половое поколение, редукция гаметофита. 

Распространение и экология плауновидных. Значение в природе и 

использование человеком. Ископаемые плауновидные. Роль ископаемых 

плауновидных в растительном покрове палеозойской эры и в образовании 

каменного угля. 

Папоротниковидные (папоротники и хвощи). Общая характеристика 

папоротниковидных. Особенности организации вегетативных органов, 

жизненного цикла хвоща полевого. Строение и жизнедеятельность 

папоротников. Жизненный цикл папоротников на примере щитовника 

мужского. Распространение и экология папоротниковидных. Значение в 

природе и жизнедеятельности человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение особенностей строения и жизненных циклов одноклеточных и 

многоклеточных зелёных, харовых и красных водорослей на живом игербарном 

материале. 

Изучение строения и жизненных циклов бурых водорослей на живом и 

гербарном материале. 

Изучение особенностей строения кукушкина льна и сфагнума (на 

живыхи гербарных объектах). 

Изучениеособенностейстроенияплаунабулавовидного(наживыхигербарны

х объектах). 

Изучение особенностей строения хвоща полевого (на живых и гербарных 

объектах). 

Изучениеособенностейстроенияпапоротникащитовникамужского(на 

живых и гербарных объектах). 

Семенныерастения. 

Голосеменные. Возникновение семени – важный этап в эволюциивысших 

растений. Древние семенные папоротники, их роль в дальнейшем развитии 

семенных растений. Общие признаки семенных растений какнаиболее 

приспособленных к существованию на суше. Голосеменные – 

нетаксономическая группа семенных растений. Общая характеристика, 

особенности организации голосеменных. Жизненный цикл хвойныхна примере 

сосны. Разнообразие голосеменных. Хвойные, Гинкговые, Саговниковые, 

Гнетовые. Распространение и экология голосеменных. Значение в природе и в 

хозяйственной деятельности человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение особенностей внешнего строения веток, хвои, шишек и семян 

хвойных (ель, сосна, лиственница). 

Цветковыерастения.Общаяхарактеристикацветковых.Строениеи 



 

жизнедеятельность цветковых. Цветок как орган полового размножения у 

покрытосеменных растений. Разнообразие цветков: правильные и 

неправильные, обоеполые и раздельнополые. Однодомные и двудомные 

растения.Соцветия(сложные,простые).Цветение.Развитиемикро-имегаспор. 

Гаметы. Опыление. Оплодотворение. Зигота. Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных (цветковых) растений. Работы С.Г. Навашина. Жизненный 

цикл цветковых. 

Плоды и семена. Разнообразие плодов. Сухие и сочные плоды. 

Односемянные и многосемянные плоды. Соплодия. Строение семян 

двудольных и однодольных растений. Разнообразие семян. Распространение 

плодов и семян в природе. Условия прорастания семян. Дыхание семян. 

Развитие проростка. Распространение плодов и семян в природе. 

Индивидуальное развитие растений (онтогенез). Периоды онтогенеза: 

эмбриональный, молодости (ювенильный), зрелости (размножения), старости 

(сенильный) на примере покрытосеменного растения. Стадии вегетационного 

периода растений на примере злаков (всходы, кущение, выход в трубку, 

колошение, цветение, созревание). 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеморфологиицветка(наживыхификсированныхобъектах). 

Изучение разнообразия соцветий (на гербарных образцах). 

Изучение строения завязи цветка и семяпочки под микроскопом (на 

готовых микропрепаратах). 

Изучениестроениясемянпокрытосеменныхрастений. 

Изучение строения плодов и соплодий. 

Строениеижизнедеятельностьсеменныхрастений. 

Побег и побеговые системы. 

Побег. Морфология побега. Строение облиственного побега. Узел. 

Междоузлие. Метамерность. Разнообразие побегов. Укороченные иудлинённые 

побеги. Вегетативные и генеративные побеги. Положение побега в 

пространстве. Видоизменённые побеги. 

Почка – зачаточный побег. Строение почки. Разнообразие почек: 

вегетативные, вегетативно-генеративные, генеративные, открытые, закрытые. 

Верхушечные, боковые (пазушные) и придаточные почки. 

Стебель. Морфология стебля. Форма стеблей у травянистых и древесных 

растений. 

Анатомия стебля. Строение стебля двудольных и однодольных 

травянистых растений. Расположение проводящих тканей. Строение стебля 

древесных растений. 

Функции стебля. Механическая, транспортная. Вегетативное 

размножение цветковых растений. 

Демонстрация опыта – передвижение минеральных и органических 

веществ по стеблю, видоизменённых побегов. 



 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение морфологии побега на живых объектах или на гербарных 

образцах. 

Изучениестроениявегетативных,генеративныхисмешанныхпочек. 

Разнообразиепочекудревесныхрастений. 

Изучение поперечного спила ствола растений и анализ влияния 

экологических условий на развитие растений. 

Изучение особенностей анатомического строения стебля двудольных и 

однодольных травянистых растений (на живых объектах или на гербарных 

образцах). 

Изучение особенностей анатомического строения стебля древесных 

растений. 

Изучениетранспортавеществвстебле. 

Изучение метаморфозов побега. 

Лист. Морфология листа. Листовая пластинка, основание листа, черешок, 

прилистники. Разнообразие листьев: формы листовых пластинок, жилкование 

листьев, простые и сложные листья. Листорасположение и листовая мозаика. 

Видоизменения листьев и их функции. 

Анатомия листа. Эпидерма и устьичный аппарат. Мезофилл. Пигменты 

листа. Пластиды. Жилки (сосудисто-волокнистые пучки). Особенности 

строения световых и теневых листьев. 

Функции листа. Запасающая, защитная, вегетативное размножение и 

другие функции. Транспирация и газообмен. Влияние внешних условий на 

транспирацию. Фотосинтез. Значение фотосинтеза. Космическая роль зелёных 

растений (К. А. Тимирязев). Листопад, его причины, механизм и значение в 

жизни растения. 

Демонстрация опытов: выделение пигментовлиста на примере спиртовой 

вытяжки хлорофилла; образование крахмала в зелёных листьях на свету 

(фигуры Ю. Сакса); влияние силы света на выделение кислорода водными 

растениями (подсчёт пузырьков кислорода). 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеморфологиилистанаживыхобъектахилигербарныхобразцах. 

Типы и формулы листорасположения. 

Исследованиеанатомиилистаспомощьюсветовогомикроскопа. Изучение 

метаморфозов листа. 

Кореньикорневыесистемы.Морфологиякорня.Видыкорней.Типыкорневых 

систем. 

Анатомиякорня.Зоныкорня.Корневойчехлик.Строениекорняна поперечном срезе в 

зоне всасывания. 

Функции корня. Закрепление растения в субстрате. Всасывание и 

проведение воды и минеральных веществ. Запасание питательных веществ. 

Минеральное питание растений. Поступление воды и минеральных 



 

веществ. Корневое давление. Элементы минерального питания (макро- и 

микроэлементы). Выращивание растений методами гидропоники и аэропоники. 

Обеспечение условий для дыхания корня. 

Дыхание корня. Синтез биологически активных веществ. Вегетативное 

размножение. Видоизменения корней и их функции. 

Демонстрация отрастания придаточных корней на примере смородины и 

других растений; поступления воды из почвы в корень, нагнетающего действия 

корня; видоизменённых корней. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеморфологиикорнянаживыхобъектахилигербарныхобразцах. 

Изучение анатомического строения корня на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения кончика корня проростка пшеницы и первичного 

строения корня ириса (или другого растения). 

Изучениестроениякорневыхволосковспомощьюсветовогомикроскопа. 

Исследование влияния воздуха на развитие корней. 

Изучениеметаморфозовкорня. 

Вегетативное размножение растений. Вегетативное размножение 

цветковых растений и его значение в естественных условиях и в 

сельскохозяйственной практике. Основные формы вегетативного размножения: 

корнями, листьями, надземными и подземными побегами. Размножение 

прививкой. Работы И.В.Мичурина. Клонирование растений. Микроклональное 

размножение растений. Клеточная инженерия как современная технология 

размножения растений. 

Почва. Работы В.В. Докучаева о почве. Характеристика почвы. 

Разнообразие почв. Плодородие почвы. Удобрения. Нарушения минерального 

питания растений. Агротехнические приёмы обработки почвы. Понятие о 

севообороте и его значении для выращивания сельскохозяйственных культур. 

Демонстрация способов вегетативного размножения на примере 

комнатных растений. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение митоза в корешке лука. 

Изучениежизненныхцикловрастенийнагербарныхобразцах. Методы 

микроклонального размножения растений. 

Классификация цветковых. Однодольные и Двудольные. Семейства 

цветковых. Двудольные: Крестоцветные, Розоцветные, Паслёновые, 

Сложноцветные, Мотыльковые (Бобовые), Зонтичные. Однодольные: Злаки, 

Амариллисовые, Лилейные. Орхидные. Отличительные признаки. Формулы и 

диаграммы цветков. Дикорастущие и культурные представители семейств, их 

значение в природе и использование человеком. Распространение и экология 

цветковых. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеотличительныхпризнаковпредставителейсемейств 



 

покрытосеменных. 

Определение представителей различных семейств с использованием 

определителей растений или определительных карточек. 

Экологиярастений.Растениявприродныхсообществах. 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия 

неживой природы: свет, температура, влажность, минеральный состав почвы. 

Экологические группы растений. Растения и условия живой природы: прямое и 

косвенное воздействие организмов на растения. Взаимосвязи растений между 

собой и с другими организмами. 

Значение почвенных организмов для питания растений. Ризосфера. 

Бактериальные клубеньки. Микориза (эндо- и эктомикориза). Зелёные 

удобрения. 

Растительное сообщество (фитоценоз). Биоценоз. Экосистема. 

Биоразнообразие. Видовой состав растительных сообществ, доминирующие в 

них виды растений. Распределение видов в растительных сообществах. 

Ярусность. Растительные сообщества: леса, луга, болота, тундры, пустыни. 

Приспособленность растений к среде и местам обитания. Смена растительных 

сообществ. Растительность (растительный покров). Флора. 

Взаимосвязь организмов. Инфекционные болезни растений и их 

возбудители. Вирусные (мозаичная болезнь табака, пестролепестность 

тюльпана и другие), грибковые (ржавчина, мучнистая роса) и бактериальные 

(мокрая гниль) заболевания растений. Иммунитет у растений. Причины 

распространения инфекционных болезней растений. Принципы профилактикии 

лечения инфекционных болезней растений в практике растениеводства. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Изучение видового состава и экологического состояния одного из 

растительных сообществ региона. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение особенностей строения растений различных экологических 

групп. 

Растительныймиридеятельностьчеловека. 

Развитие растительного мира. Жизнь растений в воде. Первые наземные 

растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений 

основных систематических групп. Риниофиты — первые наземные сосудистые 

растения. Появление тканей и органов. Роль древних папоротниковидных. 

Усложнение растительного мира в процессе эволюции. 

Палеоботаника.Ископаемыеостаткирастений.Окаменелости. 

Отпечатки.«Живыеископаемые»средисовременныхрастений. 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений (по Н.И. Вавилову). Культураземледелия. 

Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-

ягодные,полевые.Представленияоселекцииибиотехнологии. 



 

Методы выведения новых сортов растений. Возникновение контрастных 

признаков у растений одного вида. Искусственный отбор. Наследственность, 

изменчивость. Создание новых продовольственных культур. 

Продовольственная безопасность. Банки семян. 

Растения города, особенность городской флоры. Заносные и аборигенные 

виды. Синантропные, сорные растения. Интродуценты. Парки, лесопарки, 

скверы, ботанические сады, дендрарии. Озеленение. Комнатные растения, 

цветоводство. 

Последствиядеятельностичеловекав экосистемах.Охранарастительного 

мира. Восстановление численности редких видов растений. Особо охраняемые 

природные территории (далее –ООПТ):заповедники, заказники, национальные 

парки, биосферные заповедники. Охрана растений. Растения Красной книги 

Российской Федерации. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический 

или краеведческий музей). 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениесельскохозяйственныхрастенийсвоегорегиона. 

Изучение сортовых особенностей культурных растений. 

 Содержаниеобученияв8классе. 

 Грибыигрибоподобныеорганизмы. 

Микология – наука о грибах. Общая характеристика грибов. 

Морфологические особенности вегетативного тела. Гифы, мицелий. 

Особенности строения клеток грибов. Сходство и различия с растениями и 

животными.Питаниегрибов(симбионты,сапротрофы,паразиты).Размножение 

грибов. 

Плесневыегрибы.Съедобныеиядовитыегрибы. 

Зигомицеты. Основные черты организации на примере мукора. Роль в 

природе и жизни человека. 

Аскомицеты или сумчатые грибы. Особенности строения и 

жизнедеятельности, распространение и экологическое значение. Строение на 

примере пеницилла. Одноклеточные аскомицеты – дрожжи. Использование 

дрожжей при выпечке хлеба. Паразитические представители аскомицетов 

(возбудители спорыньи, парши, мучнистой росы и другие) и вред, наносимый 

ими сельскому хозяйству. 

Базидиомицеты. Общая характеристика, особенности строения и 

размножения на примере шляпочных грибов. Значение грибов в природе и в 

жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Паразитические представители 

базидиомицетов (головнёвые, ржавчинные, некоторые трутовые). Микориза и 

её значение. 

Грибоподобныеорганизмы.Особенностистроенияклеток.Оомицеты. 

Паразитическиепредставителиоомицетовнапримерефитофторы. 



 

Общая характеристика лихенизированных грибов (лишайники). 

Особенности морфологии и анатомического строения лишайников, питание и 

размножение. Многообразие и экологические группы лишайников. Значение 

лишайников в природе и хозяйственной деятельности человека. Индикаторная 

роль лишайников. Лишайники – пионеры природных сообществ. 

Роль грибов в круговороте веществ в экосистеме. Роль грибов в 

почвообразовании и обеспечении плодородия почвы. Болезнетворные 

(паразитические) грибы. Микозы. Меры профилактики микозов. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение особенностей строения плодовых тел шляпочных грибов на 

микроскопических препаратах и муляжах. 

Изучениестроенияплесневыхгрибов:мукораипеницилла. 

Изучениевлияниявнешнихфакторовнапроцессразмножениядрожжей. 

Изучение строения и жизненного цикла фитофторы на живом игербарном 

материале. 

Изучениестроениялишайников(нагербарныхобразцах). 

 Животные. 

Зоология–наукаоживотных. 

Общие и специальные разделы зоологии. Краткая история развития 

зоологии. 

Общие и специальные методы изучения животных. Связь зоологии с 

другими и науками, медициной и сельским хозяйством. Значениезоологических 

знаний для человека. Профессии человека, связанные с зоологией. 

Демонстрация портретов учёных, изображений, моделей животных, 

муляжи животных, влажных препаратов и другое. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Составлениерекомендацийпосборузоологическихколлекций. 

Составление описаний профессий, связанных с зоологией. 

Общаяорганизацияживотногоорганизма. 

Особенности строения животной клетки. Многоклеточность. Ткани 

животного организма. Строение и функции тканей животного организма. 

Органы и системы органов животного организма. Форма тела животного, 

симметрия тела, размеры тела. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеклетокподмикроскопомнавременныхмикропрепаратах. 

Сравнение растительной и животной клеток. 

Изучениетканейживотных. 

Строениеижизнедеятельностьживотногоорганизма. Организменный 

уровень организации жизни. 

Питание уживотных. Этапы питания уживотных. Типы питания. 

Эндоцитозиэкзоцитоз.Клеточноеиполостноепищеварение.Происхождение 



 

пищеварительной системы. Эволюция пищеварительной системы. Разделение 

пищеварительной системы на отделы. Особенности питания растительноядных 

животных. Особенности питания хищных животных. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучение питания простейшего под микроскопом на временных 

микропрепаратах. 

Изучение питания отдельных представителей различных группживотных. 

Транспорт у животных. Транспорт у стрекающих и губок. Полости тела у 

животных. Происхождение и строение первичной полости. Развитие вторичной 

(целомической) полости. Эволюция полостей тела у животных. Функции 

первичной и вторичной полости тела. Причины возникновения транспортной 

системы. Формирование кровеносной системы. Функции кровеносной системы. 

Замкнутые и незамкнутые кровеносные системы. Связь типа кровеносной 

системы со строением полости тела. Кровообращение. Сердце. Эволюция 

кровеносной системы у позвоночных животных. 

Дыхание у животных. Использование кислорода животными. Диффузия. 

Дыхание поверхностью тела. Дыхание у двухслойных животных. 

Формирование дыхательных органов. Дыхание в водной среде. Жабры. 

Дыхание в наземной среде. Дыхание при помощи трахей. Лёгкие. Эволюция 

дыхательной системы у позвоночных животных. 

Выделение у животных. Осмос. Осмотическое давление. Строение 

выделительной системы у животных. Эволюция выделительной системы у 

животных. Выделительная система нефридиального типа. Протонефридиальная 

выделительная система. Метанефридиальная выделительная система. Связь 

строения выделительной системы с типом полости тела. Выделительные 

системы активного типа. Мальпигиевые сосуды. Эволюция почек у 

позвоночных животных. 

Опора и движение у животных. Органы движения у клетки. 

Гидростатический скелет. Наружный скелет. Внутренний скелет.Формирование 

рычажных конечностей, правило рычага. Эволюция опорно- двигательной 

системы у позвоночных животных. Строение мышц. Движение в воде. 

Плавание. Выталкивающая сила. Плавательные пузыри. Движение в наземно-

воздушной среде. Полёт. Подъемная сила. Различные типы полёта. 

Регуляция жизнедеятельности у животных. Нервная и гуморальная 

регуляция. Особенности нервной регуляции. Диффузная нервная система. 

Ганглии. Центральная и периферическая нервная система. Цефализация. 

Эволюция нервной системы у позвоночных животных. Гормональная 

регуляция. Особенности гормональной регуляции. Примеры нервной и 

гормональной регуляции. 

Разнообразиеживотных. 

Двухслойныеитрёхслойныеживотныеиихособенности.Двухслойные 



 

животные. Тип Стрекающие, или Кишечнополостные. Особенности клеточной 

организации. Эпидермис и гастродермис. Стрекательные клетки. Жизненный 

цикл стрекающих. Формирование медузы. Жизненный цикл сцифоидных и 

гидроидных медуз. Кораллы. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучениестроенияижизнедеятельностигидры. 

Изучение химического состава скелета колониальных коралловых 

полипов. 

Трёхслойные животные. Формирование полости тела. Особенности и 

функции вторичной полости тела. Органы выделения: протонефридии и 

метанефридии. Общий план строения трёхслойного животного. Особенности 

организации трёхслойных животных. Билатеральная (двусторонняя)симметрия. 

Первичноротые животные. Трохофорные животные. Линяющие животные. 

Вторичноротые животные. 

Тип Плоские черви. Особенности организации плоских червей напримере 

молочной планарии. Строение покровов и кожно-мускульного мешка. 

Паренхима. Строение пищеварительной, выделительной и нервной систем. 

Приспособление плоских червей к паразитизму. Сосальщики. Жизненный цикл 

печёночного сосальщика. Ленточные черви. Жизненный цикл широкоголентеца 

и бычьего (свиного) цепня. Другие представители паразитических плоских 

червей. Профилактика заболеваний, вызываемых плоскими червями. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучение жизнедеятельности, внешнего и внутреннего строения 

пресноводных плоских червей. 

Изучение строения паразитических плоских червей на влажных 

препаратах. 

Тип Круглые черви. Особенности организации круглых червей. Строение 

круглых червей на примере человеческой аскариды. Покровы и кожно- 

мускульный мешок нематод. Линька. Строение и функционирование систем 

органов нематод. Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениестроениячеловеческой(свиной)аскариды. 

Тип Кольчатые черви. Особенности организации кольчатых червей на 

примере дождевого червя. Строение покровов и кожно-мускульного мешка. 

Организация полости тела. Строение пищеварительной, кровеносной, 

выделительной и нервной систем. Размножение кольчатых червей. 

Разнообразие кольчатых червей. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение внешнего и внутреннего строения дождевого червя. 

Изучениевнешнегоивнутреннегостроениямедицинскойпиявки. 

Изучение строения многощетинковых червей. 

ТипМоллюски.Особенностиорганизациимоллюсков.Строениетела 



 

моллюсков. Редукция целомической полости: причины и последствия. 

Формирование мантийной полости и раковины. Строение и функционирование 

систем органов моллюсков. Разнообразие моллюсков. Двустворчатые 

моллюски. Брюхоногие моллюски. Головоногие моллюски. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениевнешнегоивнутреннегостроениядвустворчатогомоллюска. 

Изучение внешнего и внутреннего строения брюхоногого моллюска. 

Изучениевнешнегоивнутреннегостроенияголовоногогомоллюска. 

Изучение строения раковин моллюсков. 

Тип Членистоногие. Особенности организации членистоногих. План 

строения членистоногого животного. Редукция вторичной полости тела: 

причины и последствия. Разделение тела на отделы. Конечностичленистоногих. 

Строение и функционирование систем органов членистоногих. Органы чувств 

членистоногих. Основные группы членистоногих. 

Класс Ракообразные. Строение и морфология ракообразных на примере 

речного рака. Разнообразие ракообразных. 

Класс Паукообразные. Строение и морфология паукообразных напримере 

паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. 

Класс Насекомые. Строение и внешняя морфология насекомых. 

Конечности и ротовые аппараты насекомых. Жизненный цикл насекомых. 

Насекомые с неполным превращением. Насекомые с полным превращением. 

Куколка. Основные отряды насекомых с неполным превращением: 

Прямокрылые, Полужесткокрылые, Вши и Пухоеды. Отряды насекомых с 

полным превращением: Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые, 

Чешуекрылые, Блохи. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениевнешнегостроенияиконечностейракообразных. 

Изучение внутреннего строения ракообразного. 

Изучениестроенияротовогоаппаратаиконечностейнасекомого. Изучение 

внутреннего строения насекомого. 

Изучениевнешнегостроенияибиологиинасекомыхразныхотрядов. 

Определение представителей различных отрядов и семейств насекомых с 

использованием определителей. 

Тип Хордовые. Особенности организации хордовых животных. Признаки 

хордовых животных: глотка с жаберными щелями, хорда, нервная трубка, 

эндостиль, постнатальный хвост. Полость тела хордовых животных. 

ПодтипГоловохордовые.Строениеижизнедеятельностьланцетника. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего и внутреннего строения ланцетника на 

фиксированных препаратах. 

Разнообразиеиэволюцияпозвоночныхживотных. 

Общийобзорстроенияиразвитияпозвоночныхживотных. 



 

Формирование скелета. Кости и хрящи. Отделы тела позвоночных 

животных. Висцеральный и туловищный отделы. Основные группы 

позвоночных животных. Бесчелюстные и челюстноротые. Жаберные дуги, 

формирование челюстей. 

Особенности строения систем органов позвоночного животного. Полость 

тела. Пищеварительная система. Кровеносная система. Дыхательная система. 

Метанефридиальная выделительная система (почки). Нервная трубка. Отделы 

нервной системы. 

НадклассРыбы. 

Особенности строения и организации рыб на примере речного окуня. 

Чешуя рыб. Скелет рыб. Строение пищеварительной, кровеносной и 

выделительной систем. Дыхание у рыб. Жабры рыб и жаберный аппарат. 

Нервная система рыб. Органы чувств рыб. Боковая линия. Хрящевые рыбы. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Костные рыбы. Лучепёрые и 

лопастепёрые рыбы. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениевнешнегоивнутреннегостроениярыбы. 

Изучение скелета костных и хрящевых рыб. 

Изучение разнообразия рыб. 

Определениевозрастарыбпочешуе. 

Выходпозвоночныхнасушу.Амфибии,илиЗемноводные. 

Предпосылки выхода позвоночных на сушу. Формирование рычажной 

конечности. Особенности строения и организации амфибий на примере 

травяной лягушки. Скелет амфибий, отделы позвоночника. Пищеварительная 

система у амфибий. Строение кровеносной системы и разделение крови у 

амфибий (артериальный конус). Дыхание у амфибий, роль челюстного 

аппарата. Кожное дыхание. Формирование туловищных почек и их 

особенности. Нервная система. Органы чувств. Жизненный цикл амфибий. 

Головастик. Неотения у амфибий и регуляция метаморфоза. Основные группы 

амфибий. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениевнешнегоивнутреннегостроениялягушкиитритона. 

Изучение скелета лягушки. 

Изучениеиндивидуальногоразвитияземноводного. 

Амниоты. Рептилии, или Пресмыкающиеся 

Приспособления позвоночных животных к развитию на суше. 

Зародышевые оболочки и их функции. Особенности строения и организации 

рептилий на примере прыткой ящерицы. Особенности скелета и конечностей 

рептилий. Грудная клетка. Движение у рептилий. Пищеварительная система. 

Кровеносная система. Круги кровообращения и разделение крови в желудочке 

сердца. Дыхание рептилий. Формирование тазовых почек и их особенности. 

Нервная система. Органы чувств. Размножение и развитие рептилий. Основные 



 

группырептилий. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениевнешнегоивнутреннегостроенияящерицы. 

Изучение скелета ящерицы. 

Изучениеразнообразияпресмыкающихся. 

Птицы. 

Особенности строения и организации птиц на примере сизого голубя. 

Приспособления птиц к полёту. Перья. Развитие пера, структура перьев. Типы 

перьев. Особенности в строении скелета. Цевка, пряжка. Формирование киля. 

Особенности строения пищеварительной системы. Строение кровеносной 

системы. Разделение крови в сердце. Круги кровообращения у птиц. 

Особенности дыхательной системы. Воздушные мешки и парабронхи. 

Механизм двойного дыхания. Строение нервной системы. Развитие мозжечка. 

Ориентация птиц. Органы чувств. Выделительная система. Развитие птиц. 

Строение яйца. Формирование яйцевых оболочек. Поведение птиц. Токование. 

Формирование гнёзд. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениевнешнегоивнутреннегостроенияптиц. 

Изучение скелета птицы. 

Изучениевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц. 

Изучение строения яйца птиц. 

Определениептицсиспользованиемопределителей. Млекопитающие. 

Особенности строения и организации млекопитающих на примере 

домовой мыши. Формирование шерсти. Строение волоса. Типы волос. Сальные 

и потовые железы. Скелет млекопитающих. Особенности строения скелета 

конечностей. Зубная система. Связь зубной системы с типом питания. 

Разнообразие зубных систем. Пищеварительная система млекопитающих. 

Особенности строения пищеварительной системы у растительноядных 

млекопитающих. Строение кровеносной системы. Круги кровообращения. 

Дыхательная система. Строение лёгких, альвеолярное дыхание. Диафрагма. 

Туловищные почки и нефроны млекопитающих. Особенности нервной системы 

млекопитающих. Органы чувств. Развитие млекопитающих. Формирование 

плаценты. Особенности плацентарного питания. Система млекопитающих. 

Первозвери. Сумчатые млекопитающие. Плацентарные млекопитающие. 

Современная система млекопитающих. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениестроениячерепаизубнойсистемыразличныхмлекопитающих. 

Изучение разнообразия млекопитающих. 

Изучениестроенияскелетамлекопитающих. 

Эволюция и экология животных. 

Эволюциябеспозвоночныхживотных.Эволюцияхордовыхживотных. 



 

Среда обитания и экологическая ниша. Экологические факторы. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Основные 

экологические законы. Закон оптимума. Закон лимитирующего фактора. Закон 

экологической индивидуальности видов. Приспособления организмов. 

Водная среда обитания. Характеристика водной среды. Плотность и 

температура воды. Солёность водоёмов. Растворимость кислорода и 

углекислого газа в воде. Морские организмы. Планктон, нектон, бентос. 

Особенности строения планктонных организмов. Приспособления к жизни в 

толще воды. Особенности строения и биологии бентосных организмов. 

Пресноводные организмы. Проблемы осморегуляции. Приспособления 

организмов к жизни в морской и пресной воде. Вторичноводные организмы. 

Формирование плавников и плавательных перепонок. 

Наземно-воздушная среда обитания. Характеристика наземно-воздушной 

среды обитания. Плотность и влажность среды. Выход животных на сушу. 

Примеры адаптаций к наземным условиям обитания. Формирование лёгких, 

мальпигиевых сосудов и кутикулы у членистоногих. Формирование 

конечностей. Особенности дыхания и водного баланса у наземных организмов. 

Адаптации к полёту у птиц, насекомых и рукокрылых. Правило Аллена. 

Правило Бергмана. 

Почвенная среда обитания. Характеристика почвенной среды обитания. 

Особенности строения и адаптации почвенных организмов. Адаптации 

кольчатых червей, насекомых и позвоночных животных к почвенной среде 

обитания. 

Организменная среда обитания. Характеристика организменной среды 

обитания. Приспособления организмов к паразитизму. Взаимоотношения 

паразит–хозяин. Паразиты и паразитоиды. Эктопаразиты и эндопаразиты. 

Паразитические плоские, круглые, кольчатые черви. Паразитические 

членистоногие. Формирование присосок и крючьев. Формирование плотных 

покровов. Редукция сенсорных органов и других систем органов. 

Демонстрации живых животных, чучел, коллекций, раздаточного 

материала, муляжей и моделей, таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов 

Интернета, показывающих приспособленность животных к условиям среды 

обитания, цепи и сети питания в экосистемах, распространение животных в 

природных зонах Земли, географических карт (животный мир Земли). 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеприродногосообщества:составаиструктуры. 

Экскурсия или видеоэкскурсия. 

Сезонныеявлениявжизниживотных. 

Животные и человек. 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. 

Промысловыеживотные(рыболовство, охота). Ведениепромыслаживотных на 

основе научного подхода. Одомашнивание животных. Дикие предки домашних 



 

животных. Селекция. Породы. Искусственный отбор. Контрастные формы 

животных по одному и тому же признаку в пределах одного вида. 

Клонирование животных. Клеточные, хромосомные и генетические технологии 

в создании новых пород сельскохозяйственных животных. 

Значение домашних животных в жизни человека. Животные 

сельскохозяйственных угодий. Птицеводство. Животноводство. 

Распространённые инфекционные заболевания у домашних животных. 

Эпизоотии. Принципы профилактики и лечения распространённых 

инфекционных заболеваний домашних животных. Животные-вредители, 

методы борьбы с животными-вредителями. 

Город как среда обитания, созданная человеком. Синантропные виды 

животных. Адаптация животных в условиях города. Восстановление 

численности редких видов животных: ООПТ. Биосферные резерваты. Красная 

книга животных России. Меры сохранения и восстановления животного мира. 

Демонстрациичучел,коллекций,таблиц,слайдов,видеофильмовисайтов 

Интернета, показывающих охраняемых и промысловых животных, способы 

рыболовства, охоты, акклиматизации и разведения домашних животных, 

животных сельскохозяйственных угодий, способы охраны редких животных, 

привлечения и охраны животных города. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениенасекомых-вредителейсельскохозяйственныхкультур. 

Наблюдения за птицами в городской среде. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

 Введение. 

Система биологических наук, изучающих человека: цитология, 

гистология, эмбриология, генетика, антропология, анатомия человека, 

физиология человека и другие медицинские науки. 

Профессии, связанные с науками о человеке. Перспективы развития 

знаний об организме человеке и его связях с окружающей средой. 

Демонстрация таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета, 

показывающих разные биологические дисциплины, связанные с изучением 

человека, профессий, связанных с изучением организма человека и медициной. 

 Общийобзорклетокитканейорганизмачеловека. 

Обмен веществ как основа жизни человека. Белки, липиды, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, низкомолекулярные соединения, включая витамины. 

Химическое строение, особенности и функции белков, липидов, углеводов, 

нуклеиновых кислот и низкомолекулярных соединений. АТФ – универсальная 

энергетическая валюта клетки. Общее понятие о катаболизме (на примере 

клеточного дыхания, начиная с подготовительного этапа) и анаболизме (на 

примере различных биосинтезов, происходящих в клетке). Сравнение 

клеточного дыхания и брожения. Регуляция белкового, углеводного, липидного 

обмена.Прямыеиобратныесвязиврегуляции.Рольферментовигормоновв 



 

процессах обмена веществ. Нарушения биохимических процессов в клетке: 

авитаминозы, дефекты в работе определённых ферментов и другое. 

Цитология. Многообразие клеток и их дифференциация. Эмбриональные 

стволовые клетки, индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, 

стволовые клетки взрослого человека. 

Клеточные контакты. Молекулярные основы ответа клеток на сигналы. 

Понятие клеточной гибели. Лимит клеточных делений, общее представление о 

старениинаклеточномимолекулярно-биологическом уровне.Общеепонятие о 

раковой трансформации клеток. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Просмотр электронно-микроскопических фотографий препаратов 

строения клетки и межклеточных контактов. 

Типы тканей организма человека: эпителиальная, нервная, мышечная, 

соединительная ткани. Характеристика и классификации эпителиев. Нервная 

ткань:нейроныинейроглия. Строение ифизиология нейрона. Потенциал покоя и 

потенциал действия. Проведение нервного импульса. Классификация и 

механизмы работы синапсов. Нейромедиаторы и их рецепторы. Мышечная 

ткань: скелетная, сердечная и гладкая. Строение сократительного аппарата 

поперечно-полосатых мышц. Молекулярные механизмы сокращения и 

расслабления. Отличия гладкой мускулатуры от поперечно-полосатой. 

Физиология возбудимости и сократимости гладкой мышечной ткани. 

Соединительная ткань: свойства, различные типы клеток, характеристика 

межклеточного вещества. Классификация соединительных тканей: собственно 

соединительные ткани, ткани внутренней среды, хрящевая ткань, костная и 

другие. 

Лабораторные и практические работы. 

Микроскопированиепрепаратовосновныхтиповтканей. 

 Нервнаясистема. 

Классификациянервнойсистемы.Центральнаяипериферическаянервная 

система. Строение нерва, оболочки, классификация нервов. Строение спинного 

и головного мозга. Функции отделов спинного мозга. Проводящие пути 

спинного мозга. Анатомия головного мозга: продолговатый мозг, ствол мозга, 

средний, промежуточный, передний мозг. Строение мозжечка и коры больших 

полушарий. 

Функцииотделовголовногомозгаиихчастей.Черепномозговыеи 

спинномозговые нервы. Соматическая и вегетативная нервная система. Центры 

соматической и вегетативной  систем в центральной нервной системе. 

Рефлекторнаядуга.Рефлекторноекольцо.Нейроннаясеть.Классификации 

рефлексов:моно-иполисинаптические, безусловныеи условныеи другие. Роль 

исследований  И.П. Павлова. Функциональные системы П.К.Анохина. 

Использованиепринципаработынейронныхсетейвискусственноминтеллекте. 

Нарушенияработынервнойсистемы.Нейродегенерацииисовременные 



 

методы их лечения. Инсульт. Лекарства, проходящие и не проходящие через 

гематоэнцефалический барьер. Методы исследования мозговой активности и 

строения структур нервной системы: электроэнцефалография, регистрация 

активности различных отделов мозга, магнитно-резонансная томография, 

компьютерная томография. Интерфейс мозг–компьютер. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениегистологическихпрепаратоворгановнервнойсистемы. Изучение 

строения головного мозга на макетах. 

 Сенсорныесистемы. 

Строение сенсорных систем: рецепторы, проводящая часть, отдел коры, 

осуществляющий обработку информации. Классификация рецепторов: 

экстерорецепторы, интерорецепторы, проприорецепторы, механические, 

температурные, химические, болевые и другие рецепторы. Соматосенсорная 

система. 

Строение глаза. Зрительные рецепторы (палочки и колбочки).Физические 

и химические основы восприятия света. Чёрно-белое и цветовое зрение. 

Строение сетчатки. Проведение и обработка зрительного сигнала. 

Аккомодация. Бинокулярное зрение. Нарушения зрения и их причины. 

Заболевания глаза (конъюнктивит и другие) и их профилактика. Современные 

методы лечения нарушений зрения: лазерная коррекция, замена хрусталика, 

клеточная терапия, протезирование глаза и другие. 

Строение наружного, среднего и внутреннего уха. Кортиев орган. 

Механизм восприятия и обработки звуковых волн. Связь центра слуха и центра 

речи. Нарушения слуха и их причины. Заболевания органов слуха (отит и 

другие заболевания) и их профилактика. Современные методы лечения 

нарушений слуха: слуховой аппарат, протезирование и другие. Анатомия и 

физиология вестибулярного аппарата. Отолитовый аппарат. 

Органы вкуса, обоняния, мышечного и кожного чувства: анатомия и 

физиология, их нарушения. 

Демонстрацияразборныхмоделейглазаиуха. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате). Изучение 

строения органа слуха (на муляже). 

Изучениегистологическихпрепаратоворгановчувств. 

 Эндокриннаясистема. 

Определение и основные характеристики гормонов. Классификация 

гормонов по химическому строению. Классификация рецепторов гормонов. 

Молекулярные механизмы действия гормонов на клетки-мишени. 

Эндокринная функция гипоталамуса. Железы внутренней секреции 

(гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, 

надпочечники), выделяемые ими гормоны и их функции. Железы смешанной 

секреции(поджелудочнаяжелеза,половыежелезы),выделяемыеимигормоны 



 

и их функции. Гипоталамо-гипофизарные контуры регуляции деятельности 

некоторых желёз внутренней секреции. Нарушения, связанные с гипо- и 

гиперфункциями гормонов. Виды сахарного диабета и их осложнения. 

Клеточная терапия в лечении эндокринных заболеваний. Микседема. 

Прочие органы и ткани, выделяющие гормоны: почки, сердце, 

желудочно-кишечный тракт, жировая ткань и другие. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениегистологическихпрепаратовэндокринныхорганов. 

 Поведение. 

Рефлекторная теория поведения. Наследственные и ненаследственные 

формы поведения. Простейшие условные рефлексы. Инструментальное и 

другие формы обучения. Цель. Мотив. Рефлекс. Потребность. Рефлекс цели по 

Павлову. Динамический стереотип. Импринтинг. Фиксированные комплексы 

движений. Сигнальные системы. Речь. Мышление. Память и её виды. 

Когнитивные функции нервной системы. Роль разных отделов головного мозга 

в регуляции движений, сна и бодрствования и других сложных процессов. 

Механизмы возникновения эмоций. Нейрогуморальная регуляция полового 

поведения. Нарушения поведения, их связь с работой нервной и эндокринной 

систем, современные методы лечения. 

 Опорно-двигательныйаппарат. 

Кости. Анатомия кости: надкостница, внутреннее вещество кости.Остеон. 

Классификация костей. Рост костей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. Строение сустава и суставной сумки. 

Осевой скелет: череп, позвоночник, рёбра, грудина. Кости лицевого и 

мозгового отделов черепа. Отделы позвоночника, особенности строения 

позвонков в разных отделах, межпозвоночные соединения. Строение грудной 

клетки. 

Скелеты поясов конечностей и свободных конечностей: анатомические 

особенности входящих в их состав костей. 

Нарушения строения скелетной системы. Возрастные изменения, 

остеопороз. Травмы. Заболевания опорно-двигательного аппарата, связанные с 

прямохождением. Современные инвазивные и неинвазивные методы лечения: 

протезирование суставов и межпозвоночных дисков, исправление кривизны 

позвоночника и другие. 

Демонстрация скелета человека, черепа, конечностей, позвонков, 

распилов костей. 

Лабораторные и практические 

работы.Изучениестроенияскелетачеловеканамак

етах. 

Мышцы. Работа мышц по перемещению костных рычагов. Мышцы, 

прикрепляющиеся двумя концами или одним концом к костям. Мимические 

мышцы как пример мышц, не прикрепляющихся к костям. 

Мышцакакорганлокомоции.Оболочкимышцы.Сухожилияисвязки. 



 

Двигательные единицы. Мышцы-синергисты и антагонисты. Нервнаярегуляция 

работы мышц. Роль спинного мозга, мозжечка и коры больших полушарий. 

Основные мышцы тела человека. Наиболее распространённые травмы 

мышечной системы и методы их профилактики. Атрофия мышц, причины и 

лечение. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

 Кровеноснаяилимфатическаясистемы. 

Особенности строения и функционирования сердечной мышцы.Анатомия 

сердца: эндокард, миокард, эпикард, перикард, желудочки, предсердия, 

клапаны сердца. Механическая работа сердца как насоса. Сердечный цикл. 

Артериальное давление, пульс. Автоматия. Проводящая система сердца. 

Электрическая работа сердца. Электрокардиограмма. Нервнаяи гуморальная 

регуляция работы сердца. Нарушения работы сердца. Гипертоническая болезнь, 

сердечная недостаточность, атеросклероз коронарных сосудов, инфаркт 

миокарда и так далее. Шунтирование, ангиопластика, клеточная терапия и 

другие современные методы лечения сердечных болезней. Трансплантация 

сердца. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Просмотргистологическихпрепаратовсердечноймышцы. 

Электрокардиография. 

Измерение артериального давления и пульса. 

Кровеноснаясистемаилимфатическаясистема. 

Круги кровообращения: большой и малый, основные сосуды. 

Классификация сосудов: артерии, артериолы, вены, венулы, капилляры. 

Резистивные, обменные и ёмкостные сосуды. Строение стенок сосудов.Нервная 

и гуморальная регуляция работы сосудов. Системная регуляция 

артериальногодавления идругихпараметровкрови (барорефлекс, хеморефлекс и 

так далее). Нарушения работы сосудов. Артериальные и венозные кровотечения 

и первая помощь при них. 

Анатомия лимфатической системы: лимфатические сосуды и 

лимфатические узлы. Причины движения крови и лимфы по сосудам. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениегистологическихпрепаратовстеноксосудов. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Внутренняясредаорганизма. 

Кровь, тканевая жидкость, лимфа. Механизмы поддержания внутренней 

среды организма (гомеостаз). Связь водно-солевого обмена организма с 

формированием и оттоком тканевой жидкости. 

Химический состав плазмы крови. Форменные элементы: эритроциты, 

лейкоциты,тромбоциты.Лейкоцитарнаяформула.Функцииразличных 



 

форменных элементов. Кроветворение и органы кроветворения. Места гибели 

различных форменных элементов крови. Группы крови по системе AB0, резус- 

фактор и другие системы определения групп крови. Переливание плазмы, 

эритроцитарной и тромбоцитарной массы. Буферная функция плазмы крови. 

Транспорт газов по крови. Различные формы гемоглобина. Регуляция сродства 

гемоглобина к кислороду. Свёртывание крови, фибринолитическая и 

противосвёртывающая системы. Нарушения, связанные с кроветворением и 

функционированием форменных элементов. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениегистологическихпрепаратовкровииоргановкроветворения. 

 Дыхательнаясистема. 

Анатомия дыхательной системы: верхние дыхательные пути, нижние 

дыхательные пути, лёгкие. Носовые полости. Носоглотка. Ротоглотка. Гортань. 

Классификация хрящей гортани. Надгортанник и голосовые связки. Трахея. 

Бронхи. Лёгкие. Лёгочные пузырьки (альвеолы). Физиология процессадыхания, 

роль плевральной жидкости, диафрагмы, межрёберных и других мышц. 

Сурфактант. Эластическая тяга лёгких. Дыхательные движения. Жизненная 

ёмкость лёгких. Лёгочные объёмы. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. 

Гигиена дыхания. Тренировка дыхательных мышц. Предупреждение 

повреждения голосового аппарата. Инфекционные болезни, передающиеся 

черезвоздух, и прочие заболевания органов дыхания. Влияние табакокурения на 

органы дыхательной системы. Астма, обструктивные заболевания дыхательной 

системы. 

Демонстрация модели гортани, модели, проясняющей механизм вдоха и 

выдоха. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха. Определение 

частоты дыхания. 

Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания. 

Спирография. 

Изучениегистологическихпрепаратоворгановдыхания. 

 Пищеварительнаясистема. 

Анатомия пищеварительной системы: ротовая полость, пищевод, 

желудок,поджелудочнаяжелеза,печень,отделытонкойкишки,отделытолстой 

кишки. Строение зуба, зубная система человека. Физиология пищеварительной 

системы: расщепление белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот под 

действием ферментов, секретируемых разными отделами пищеварительной 

системы. Химический состав слюны, желудочного сока, поджелудочного сока, 

желчи, сока тонкой кишки. Полостное и пристеночное пищеварение в тонком 

кишечнике. Функции поджелудочной железы и печени. Функции толстой 

кишки. Роль кишечной микрофлоры для человека. 



 

Нервная и гуморальная регуляция процессов пищеварения, углеводного, 

липидного, белкового обмена. 

Гигиена питания. Неинфекционные и аутоиммунные заболеваниясистемы 

пищеварения. Предупреждение инфекций и прочих желудочно- кишечных 

заболеваний (гастрит, язвенная болезнь, аппендицит, цирроз, панкреатит и 

другие), пищевых отравлений. Хеликобактер как фактор развития гастрита и 

язвы. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. Расстройства пищевого 

поведения. 

Демонстрацияторсачеловека,таблиц. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

Изучение гистологических препаратов органов пищеварительной 

системы. 

 Выделительнаясистема. 

Строение выделительной системы: почки, мочеточники, мочевой пузырь, 

мочеиспускательныйканал.Функционированиепочки.Нефрон какструктурно- 

функциональная единица почки. Физиологические процессы формирования 

вторичной мочи: фильтрация, реабсорбция, секреция. Роль почки в регуляции 

артериального давления. Нервная и гуморальная регуляция работы органов 

выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы 

(цистит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь и другие), их предупреждение. 

Искусственная почка. Диализ. Трансплантация почки. 

Демонстрация таблиц, модели «Строение почки млекопитающего», 

муляжа почек человека, влажного препарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение гистологических препаратов разных участков почки, 

мочеточника, мочевого пузыря. 

35.5.14.Половаясистема. 

Стадиигаметогенеза.Отличияоогенезаисперматогенезадруготдруга. 

Оплодотворение. 

Женскаяполоваясистема:яичники,маточныетрубы,матка,влагалище, 

внешние половые органы. Менструальный цикл. 

Мужскаяполоваясистема:семенникиипрочиевнутренниеполовые органы, 

внешние половые органы. 

Нервная и гуморальная регуляция работы органов половой системы. 

Планирование беременности, методы контрацепции, 

предимплантационный скрининг, экстракорпоральное оплодотворение. 

Беременность, лактация. Заболевания, передающиеся половым путём. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениегистологическихпрепаратоворгановполовойсистемы. 

 Кожаиеёпроизводные. 

Эпидермис–многослойныйороговевающийэпителий.Слоиэпидермиса. 



 

Слоидермы.Подкожнаяжироваяклетчатка.Производныекожи:ногти,волосы. 

Кожные железы:потовые, сальные и молочные. Функциикожи. Рольнервной и 

гуморальной регуляции восуществлении терморегуляторной и другихфункций 

кожи. 

Заболевания кожи и их предупреждение. Перегревание: солнечный и 

тепловой удары. Ожоги. Обморожения. Профилактика и первая помощь при 

тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 

Демонстрациямоделистроениякожи,таблиц,слайдов. Лабораторные 

и практические работы. 

Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. Изучение 

гистологических препаратов эпидермиса и дермы. 

 Адаптацииорганизмачеловека. 

Терморегуляция: роль кожи и сосудов. Гипоталамус как центр 

нейрогуморальной регуляции теплообмена. Поведенческие адаптации. 

Адаптации человека, его органов и тканей к низким концентрациям 

кислорода и гипоксии. Регуляция потребления кислорода тканями, эритропоэз. 

Перестройка метаболизма клеток в условии гипоксии. 

Адаптации к недостатку различных питательных веществ.Энергетическая 

функция гликогена в печени и липидов в жировой ткани. Порядок 

использования запасов питательных веществ в организме.Перестройка 

метаболизма клеток в условиях голодания. 

Циркадные ритмы. Влияние продолжительности светового дня на 

нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности человека. 

Тренировки. Роль физической активности в сохранении здоровья 

человека. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем и опорно-двигательного аппарата. 

Адаптации к невесомости. Перестройки метаболизма в условиях низкой 

гравитации, профилактика негативных последствий. 

Демонстрацияпособийиобучающихвидеороликов. 

 Генетикачеловека. 

Определение гена и аллеля, генотипа и фенотипа. Понятие гомо- и 

гетерозиготы. Законы Менделя. Взаимодействие аллелей. Моногенные и 

полигенные признаки. Хромосомная теория наследственности Моргана. 

Кроссинговер и сцепленное наследование. Механизмы определения пола. 

Половые хромосомы и аутосомы человека. Наследование, сцепленное с полом. 

Изменчивость: наследственная и ненаследственная. Примеры 

ненаследственных изменений (модификаций). Классификация наследственной 

изменчивости на мутационную и рекомбинационную. Генные, хромосомные и 

геномные заболевания. Примеры генных, хромосомных и геномных 

заболеваний человека. 

Популяционная генетика. Понятие генофонда. Распределение частот 

аллелей в популяции. Закон Харди-Вайнберга. 



 

Решениегенетическихзадач. 

Медицинская генетика. Построение родословных при анализе 

определённых признаков. Роль генетических анализов при планировании и 

контроле беременности. 

Секвенирование генома как инструмент, позволяющий прогнозировать 

фенотип человека и других живых организмов, а также вирусов. 

Биоинформатические инструменты анализа геномов. Методы направленного 

изменения геномов организмов. Генетическая инженерия. Геномное 

редактирование. Этические аспекты внесения изменений в геномы различных 

организмов, в том числе человека. 

Демонстрациятаблиц,плакатов,кинофрагментов,роликовиз Интернета. 

 Антропогенез 

Приматы:отличительныечерты,составиэволюцияотряда. 

Уникальные признаки гоминид. Прямохождение: теории возникновения, 

анатомо-морфологический комплекс признаков. Прямохождение в других 

группах приматов. Рука, приспособленная к изготовлению и применению 

орудий труда. Высокоразвитый мозг: тенденции в эволюции, уникальные 

черты, морфологические особенности. Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян: анатомия, эмбриология, биохимия, поведение. 

Шимпанзе как ближайший живой родственник человека. Эволюция 

человекообразных обезьян. 

Демонстрация муляжей, таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов 

Интернета, показывающих строение предков современного человека, обезьян- 

антропоидов, представителей человеческих рас. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучение древнейшей истории и эволюции человека на примере 

коллекций и реконструкций (экскурсия в палеонтологический музей). 

 Человекиокружающаясреда. 

Экологические факторы и их действие на организм 

человека.Зависимостьздоровья 

человекаотсостоянияокружающейсреды.Микроклимат жилых помещений. Труд 

человека. Физиология труда. Работоспособность и утомление. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие 

здоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Антропогенные воздействия на среду. Нарушение круговорота веществ в 

биосфере. Антропогенный круговорот. Экологические кризисы и их причины. 

Коэволюция общества и природы. Рациональное природопользование.Значение 

охраны окружающей природной среды для сохранения человечества. 

Демонстрация таблиц, плакатов, кинофрагментов, видеороликов из 

Интернета. 



 

 Планируемые результаты освоения программы по биологии 

(углублённый уровень) на уровне основного общего образования. 

 Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного 

общего образования должно обеспечить достижение следующихобучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение 

опыта деятельности на ее основе и в процессе реализацииосновных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за 

вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологическойнауки; 

2) гражданскоговоспитания: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии; 

4) эстетическоговоспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентация на современную систему научных представлений обосновных 

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; 

6) формированиякультурыздоровья: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасного 



 

поведениявприроднойсреде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием; 

7) трудовоговоспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с биологией; 

8) экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешениизадачв 

области окружающей среды; 

осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

9) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальной иприроднойсреды: 

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. 

 Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологии 

основного общего образования, должны отражать: 

 Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерностии 

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, проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 



 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальными 

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. 

3) работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

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

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначение 

социальныхзнаков,распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийи 



 

смягчатьконфликты,вестипереговоры; 

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 высказыватьидеи, нацеленные на решение 

биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различия и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределятьзадачимеждучленамикоманды, участвоватьвгрупповыхформах 

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; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях, 



 

используябиологическиезнания; 

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 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; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциями других; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерения 

другого; 

регулироватьспособвыраженияэмоций. 

4) принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 Предметные результаты освоения программы по биологии 

(углублённый уровень). 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологии 



 

(углублённыйуровень)кконцуобученияв7классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с 

другими науками, оперировать знаниями анатомии, гистологии и физиологии 

растений; 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.В. Докучаев, К.А. 

Тимирязев,С.Г. Навашин)изарубежныхучёных(втомчислеР. Гук, М. Мальпиги) 

в развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

экология растений, бактериология, протистология, систематика, супергруппа, 

царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда 

обитания, растительное сообщество, высшие растения, или эмбриофиты, 

споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники)в 

соответствии с поставленной задачей; 

различать подходы к построению современной многоцарственной 

системы органического мира, сравнивать её с предшествующими системами и 

выявлять преимущества; 

различатьподходыкпостроениюсовременнойсистемывысшихрастений 

(эмбриофит); 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 

примере покрытосеменных, или цветковых): поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, 

развитие, связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их 

функциями; 

различать вегетативные органы растений на поперечных и продольных 

срезах, определять тип строения вегетативных органов; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по 

заданномуплану,частирастенийпоизображениям,схемам,моделям,муляжам, 

рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного 

организма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм, 

объяснять, в чём заключаются особенности организменного уровня жизни; 

характеризоватьосновные группы одноклеточныхорганизмови выявлять 

между ними эволюционное родство; 

выполнять практические работы по сбору и анализу материала 

одноклеточных и многоклеточных организмов из типичных биотопов; 

выявлятьзакономерностииморфофизиологическиеадаптациирастений к 

различным условиям обитания, находить корреляции между строением органаи 

выполняемой им функцией; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологиии 

физиологиирастений,втомчислеработысмикроскопомспостоянными 



 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

понимать механизмы самовоспроизведения клеток, оперировать 

представлениями о митозе и мейозе, о роли клеточного ядра, строении и 

функции хромосом; 

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); 

характеризовать основные этапы онтогенеза растений, оперировать 

знаниями о причинах распространённых инфекционных болезней растений, 

понимать принципы профилактики и лечения болезней, понимать принципы 

борьбы с патогенами и вредителями растений; 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями 

тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям; 

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, оперировать представлениями о гене, основах генетической 

инженерии; 

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; 

характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематические группы растений; 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеН.И. Вавилов,И.В. 

Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие 

наук о растениях, грибах, бактериях и архей; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

экология растений, микология, альгология, микробиология, бактериология, 

систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма 

растений, среда обитания, растительное сообщество, споровые растения, 

семенные растения, красные водоросли, зелёные водоросли, харовыеводоросли, 

мхи, плауны, хвощи, папоротники, хвойные, покрытосеменные, бактерии, 

археи, грибы, страменопиловые) в соответствии с поставленной задачей; 



 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, 

грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных, или цветковых, семейств 

двудольных и однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на 

примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной 

карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике 

растений, альгологии, 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, архей, грибов; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы,бактерии, 

археи по заданному плану, проводить выводы на основе сравнения; 

овладевать основами эволюционной теории Ч. Дарвина, характеризовать 

основные этапы развития и жизни на Земле, описывать усложнение 

организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 

понимать особенности надорганизменного уровня организации жизни, 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные 

изменения растительных сообществ, растительность (растительный покров) 

природных зон Земли, свободно оперировать понятиями: экосистема, 

экологическая пирамида, трофическая сеть, биоразнообразие; 

приводить примеры культурных растений и их значения в жизни 

человека, характеризовать признаки растений, объяснять наличие в пределах 

одного вида растений форм, контрастных по одному и тому же признаку, 

оперировать понятиями: фенотип, генотип, наследственность и изменчивость, 

разнообразие растений и микроогранизмов, сорт, штамм; 

понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли, 

оперировать понятиями: особо охраняемые природные территории (резерваты), 

заповедники, национальные парки, биосферные резерваты, иметьпредставление 

о Красной книге; 

раскрывать роль растений, грибов, бактерий и архей, страменопиловых в 

природных сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его 

повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, географии, литературе, технологии, 

предметам гуманитарного цикла, различными видами искусства; 



 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

бактериями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

владеть приёмами работы с биологической информацией:формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из несколькихисточников, 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступлениепрезентацией 

с учётом особенностей аудитории обучающихся; 

проявлять интерес к углублению биологических знаний и выбору 

биологии как профильного предмета на уровне среднего общего образования 

для будущей профессиональной деятельности в области биологии, медицины, 

экологии, сельского хозяйства, пищевой промышленности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких источников (2–3), 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую. 

 Предметные результаты освоения программы по биологии 

(углублённый уровень) к концу обучения в 8 классе: 

характеризовать зоологию и микологию как биологические науки, их 

разделы и связь с другими науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных 

(стрекающие, кольчатые черви, моллюски, плоские черви, членистоногие, 

круглые черви, 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: микология, 

зоология, экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, 

тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, грибная клетка, животная 

ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, 

питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, 

движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органычувств, 

поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей; 

раскрывать общие признаки животных и грибов, уровни организации 

животного и грибного организма; 

сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой; 

сравнивать системы органов между собой и определять закономерности 

строения систем органов в зависимости от выполняемой ими функции; 

описыватьстроениеижизнедеятельностьживотногоорганизма:опоруи 



 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 

описывать различные типы размножения животных: гидростатическую 

локомоцию, локомоцию при помощи гидроскелета, локомоцию при помощи 

рычажных конечностей, типы жизненных циклов, прямое и непрямое развитие 

у насекомых; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания животных и грибов изучаемых 

систематических групп; 

различать и описывать животных и грибы изучаемых систематических 

групп, отдельные органы и системы органов животного по схемам, моделям, 

муляжам, рельефным таблицам; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов 

насекомых и млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии грибов, 

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 грибов и проводить выводы на основе сравнения; 

классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроенияи индивидуального 

развития; 

выявлятьчерты приспособленности животныхи грибовк среде обитания, 

значение экологических факторов для животных; 

выявлятьвзаимосвязиживотныхигрибоввприродныхсообществах,цепи 

питания; 

устанавливать взаимосвязи между типом полости тела, типом 

кровеносной и выделительной системы; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, 

лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

устанавливатьвзаимосвязимеждустроениемживотногоисредойегообитани

я; 

характеризоватьживотныхигрибыприродныхзонЗемли,основные закономерности 

распространения животных и грибов по планете; 

раскрывать роль животных и грибов в природных сообществах; 

раскрывать роль грибов в естественных экосистемах и сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни 

человека,рольпромысловыхживотныхвхозяйственнойдеятельностичеловека 



 

и его повседневной жизни, объяснять значение животных в природе и жизни 

человека; 

понимать причины и знать меры охраны животного мира 

Земли;пониматьфункцииоргановисистеморгановживотноговконтексте 

адаптациикокружающейсреде; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметам 

гуманитарного циклов, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов, ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких источников (3–4), 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступлениепрезентацией 

с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

 Предметные результаты освоения программы по биологии 

(углублённый уровень) к концу обучения в 9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, 

физиологию, медицину, гистологию, цитологиюи другие) и ихсвязи с другими 

науками; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, приспособленность к различным экологическим факторам, 

отличия человека от других животных, родство человеческих рас, основные 

этапы и факторы эволюции человека; 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеИ.П. Павлов, И.И. 

Мечниковидругие)изарубежных (втомчислеП. Эрлих идругие) 

учёныхвразвитие представлений об анатомии, о физиологии и другихнаукахо 

человеке; 

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 веществи превращение энергии, движение, выделение, 

рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, 

внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 

признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани,органы, 

системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов 

человека, процессы жизнедеятельности организма человека, проводить выводы 

на основе сравнения; 



 

характеризовать механизмы самовоспроизведения клеток, сравнивать 

митоз и мейоз, характеризовать роль клеточного ядра в делении клеток, 

строение и функции хромосом; 

применять биологические термины и понятия (ген, генетическая 

инженерия, биотехнология, алллель, генотип, фентотип, скрещивание), 

понимать их сущность; 

характеризоватьосновныеположенияклеточнойтеории,законы Г.Менделя, 

хромосомную теорию наследственности Т. Моргана, закон Харди- Вайнберга; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, 

гормоны и другие), выявлять их роль в процессе обмена веществ ипревращения 

энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, 

регуляцию функций, иммунитет, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, 

органов, систем органов организма человека и их функциями, междустроением, 

жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строенияи 

функционирования органов и систем органов человека; 

применять биологические термины и понятия: микрофлора, микробиом, 

микросимбионт; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, 

наследственные и ненаследственные программы поведения, особенности 

высшей нервной деятельности человека; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные)заболеваниячеловека,объяснятьзначениемерпрофилактики в 

предупреждении заболеваний человека; 

объяснять причины наследственных заболеваний человека, механизмы 

возникновения наиболее распространённых из них, используя при этом 

понятия: ген, мутация, хромосома, геном, оперировать знаниями о причинах 

распространённых инфекционных заболеваний человека, принципах 

профилактики и лечения распространённых инфекционных заболеваний 

человека, решать качественные и количественные задачи, объяснять принципы 

современных биомедицинских методов, этики биомедицинских исследований; 

выполнять практические и лабораторные работы по анатомии и 

физиологии человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

решатькачественныеиколичественныезадачи,используяосновные 



 

показатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные 

значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы 

защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, 

соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, 

рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное 

эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового 

образа жизни, сбалансированного питания, физической активности, 

стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере 

сознания, солнечном и тепловом ударах, отравлении, утоплении, кровотечении, 

травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и оморожении; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких источников (4–5), 

преобразовывать информацию из одной̆ знаковой системы в другую; 

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 информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких источников; 

объяснять значение работ по расшифровке геномов вирусов, бактерий, 

грибов, растений и животных, характеризовать подходы к анализу больших 

данных в биологии, характеризовать цели и задачи биоинформатики; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступлениепрезентацией 

с учётом особенностей аудитории обучающихся; 

проявлять интерес к углублению биологических знаний и выбору 

биологии как профильного предмета на уровне среднего общего образования 

для будущей профессиональной деятельности в области биологии, медицины, 

психологии и других направлений. 

 

 

36. Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России». 

 Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» (предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России») (далее соответственно – 

программапоОДНКНР,ОДНКНР)включаетпояснительнуюзаписку, 



 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

ОДНКНР. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей 

программы воспитания. 

 В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, учитываются возрастные и психологические особенности 

обучающихся на уровне основного общего образования, необходимость 

формирования межпредметных связей. Учебный курс «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» носит культурологический и 

воспитательный характер, главный результат обучения ОДНКНР – духовно- 

нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской 

идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей. 

 В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают 

возможность систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках 

общественно-научных дисциплин знания и представления о структуре и 

закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной страны, 

находить в истории российского общества существенные связи с традиционной 

духовно-нравственной культурой России. 

 Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с 

принципами культурологичности и культуросообразности, научности 

содержания и подхода к отбору информации, соответствия требованиям 

возрастной педагогики и психологии. 

 В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают 

представление о существенных взаимосвязях между материальной и духовной 

культурой, обусловленности культурных реалий современного общества его 

духовно-нравственным обликом, изучают основные компоненты культуры, её 

специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные 

особенности духовно-нравственного развития народов России. 

 Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование 

нравственного идеала, гражданской идентичности личности обучающегося и 

воспитание патриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина 

своего Отечества), формирование исторической памяти. 

 Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию 

макроуровня (Россия в целом как многонациональное, поликонфессиональное 

государство с едиными для всех законами, общероссийскими духовно- 

нравственными и культурными ценностями), на микроуровне (собственная 

идентичность,осознаннаякакчастьмалойРодины,семьиисемейных 



 

традиций, этнической и религиозной истории, к которой принадлежит 

обучающийся как личность). 

 Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает 

важность культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие 

культурной, этнической, религиозной ангажированности в содержании 

предмета и его смысловых акцентах. 

 Принцип научности подходов и содержания в преподавании 

ОДНКНР означает важность терминологического единства, необходимость 

освоения основных научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению 

научной терминологии для понимания культурообразующих элементов и 

формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным 

феноменам. 

 Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и 

психологии включает отбор тем и содержания курса согласно приоритетным 

зонам ближайшего развития для 5–6 классов, когнитивным способностям и 

социальным потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и 

общественно-научных учебных предметов. 

 Принцип формирования гражданского самосознания и 

общероссийской гражданской идентичности обучающихся в процессе изучения 

курса ОДНКНР включает осознание важности наднационального и 

надконфессионального гражданского единства народов России как 

основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. 

Данный принцип реализуется через поиск объединяющих черт в духовно- 

нравственной жизни народов России, их культуре, религии и историческом 

развитии. 

Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются: формирование 

общероссийской гражданской идентичности обучающихся 

через изучение культуры (единого культурного пространства) России в 

контексте процессов этноконфессионального согласия и взаимодействия, 

взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, религий, 

национальных культур; 

создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на 

основе традиционныхроссийскихдуховно-нравственныхценностей, ведущих к 

осознанию своей принадлежности к многонациональному народу Российской 

Федерации; 

формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям 

представителей разных национальностей и вероисповеданий, а также 

способности к диалогу с представителями других культур и мировоззрений; 

идентификация собственной личности как полноправного субъекта 

культурного, исторического и цивилизационного развития Российской 

Федерации. 

 ЦеликурсаОДНКНРопределяютследующиезадачи: 



 

овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное 

значение для формирования гражданской идентичности обучающегося; 

приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и 

нравственности как основополагающих элементах духовной культуры 

современного общества; 

развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и 

нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, 

ответственного отношения к будущему отцовству и материнству; 

становление компетенций межкультурного взаимодействия как 

способности и готовности вести межличностный, межкультурный, 

межконфессиональный диалог при осознании и сохранении собственной 

культурной идентичности; 

формирование основ научного мышления обучающихся через 

систематизацию знаний и представлений, полученных на уроках литературы, 

истории, изобразительного искусства, музыки; 

обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения 

окружающих через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, 

оценок и выводов; 

воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, 

религиозному и культурному наследию народов Российской Федерации; 

содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, 

основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; 

формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через 

понимание роли личности в истории и культуре, осознание важности 

социального взаимодействия, гражданской идентичности. 

 Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в 

достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о 

культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, 

полученных при изучении основ религиозной культуры и светской этики, 

окружающего мира, литературного чтения и других предметов начального 

общего образования; 

углублению представлений о светской этике, религиозной культуре 

народов Российской Федерации, их роли в развитии современного общества; 

формированию основ морали и нравственности, воплощённых в 

семейных, этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на 

соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих 

обязанностей перед обществом и государством; 

воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего народа и других народов Российской 

Федерации,толерантномуотношениюклюдямдругойкультуры,умению 



 

принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и 

особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению 

уважения, способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска 

общих культурных стратегий и идеалов; 

осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, 

проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, 

альтруистических мотивов над потребительскими и эгоистическими; 

раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского 

общества, объединяющих светскость и духовность; 

формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности 

и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору ценностных 

ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 

получению научных представлений о культуре и её функциях, 

особенностях взаимодействия с социальными институтами, способности их 

применять в анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и 

культуре Российской Федерации и современном обществе, даватьнравственные 

оценки поступков и событий на основе осознания главенствующей роли 

духовно-нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических 

процессах; 

развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в 

отборе,использованиииструктурированииинформации,атакжевозможностей для 

активной самостоятельной познавательной деятельности. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения курса 

ОДНКНР, – 68 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа 

(1 час в неделю). 

 Содержаниеобученияв5классе. 

 Тематическийблок1.«Россия –нашобщийдом». 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и 

Отечество. Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная семья. 

Всеобщий характер морали и нравственности. Русский язык и единое 

культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре 

народов России. 

Тема2. Нашдом–Россия. 

Россия – многонациональная страна. Многонациональный народ 

Российской Федерации. Россия как общий дом. Дружба народов. 

Тема3.Языкиистория. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как 

инструмент культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки народов 



 

мира,ихвзаимосвязь. 

Тема4. Русскийязык –языкобщенияи языквозможностей.Русскийязык – 

основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов 

России в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык 

межнационального общения. Важность общего языка для всех народов России. 

Возможности, которые даёт русский язык. 

Тема5.Истокироднойкультуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни 

общества. Многообразие культур и его причины. Единство культурного 

пространства России. 

Тема6.Материальнаякультура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. 

Связь между материальной культурой и духовно-нравственными ценностями 

общества. 

Тема7.Духовнаякультура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, 

нравственность, ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. 

Духовная культура как реализация ценностей. 

Тема8.Культураирелигия. 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и 

человека. Государствообразующие религии России. Единство ценностей в 

религиях России. 

Тема9.Культураиобразование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. 

Образование как ключ к социализации и духовно-нравственному развитию 

человека. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным 

человеком? Знание о культуре народов России. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности». Тема 11. 

Семья – хранитель духовных ценностей. 

Семья – базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и 

культура. Помощь сиротам как духовно-нравственный долг человека. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как 

связаны Родина и семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 

СемейныетрадициинародовРоссии. Межнациональныесемьи. Семейное 

воспитание как трансляция ценностей. 

Тема 14.Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного 

поэтического творчества (сказки, поговорки и другие) о семье и семейных 

обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 



 

Тема15.Трудвисториисемьи. 

Социальныероливисториисемьи.Рольдомашнеготруда. 

Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о 

своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и другого). Семейное 

древо. Семейные традиции. 

 Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство 

личности». 

Тема17.Личность–общество–культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне 

общества. Связь между обществом и культурой как реализация духовно- 

нравственных ценностей. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры. Культура 

как духовный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация 

ценностей в культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. 

Традиции и новации в культуре. Границы культур. Созидательный труд. 

Важность труда как творческой деятельности, как реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и 

нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, 

любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким. 

 Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии». 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи – часть истории 

народа, государства, человечества. Важность исторической памяти, 

недопустимость её фальсификации. Преемственность поколений. 

Тема21.Литературакакязыккультуры. 

Литературакакхудожественноеосмыслениедействительности.Отсказки к 

роману. Зачем нужны литературные произведения?Внутренний мир человека и 

его духовность. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. 

Обмен ценностными установками и идеями. Примеры межкультурной 

коммуникации как способ формирования общих духовно-нравственных 

ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. Жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России. 

Тема24. РегионыРоссии:культурноемногообразие.Историческиеи 



 

социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. 

Малая Родина – часть общего Отечества. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в 

России. Народные праздники как память культуры, как воплощение духовно- 

нравственных идеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурывкультуренародовРоссии. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, 

архитектурные. Культура как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические 

здания как свидетели истории. Архитектура и духовно-нравственные ценности 

народов России. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения 

эмоциональных связей между людьми. Народные инструменты. Историянарода 

в его музыке и инструментах. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к 

современному искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. 

Живопись, графика. Выдающиеся художники разных народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицы ипоговорки. 

Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, 

морали и нравственности. Национальная литература. Богатство культуры 

народа в его литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 

(практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с 

использованием разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). География 

культур России. Россия как культурная карта. 

Описаниерегионоввсоответствиисихособенностями. Тема 

32. Единство страны – залог будущего России. 

Россия – единая страна. Русский мир. Общая история, сходство 

культурных традиций, единые духовно-нравственные ценности народовРоссии. 

 Содержаниеобученияв6классе. 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». Тема 1. 

Мир культуры: его структура. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром 

материальнойкультурыисоциальнойструктуройобщества. Расстояниеиобраз 

жизни людей. Научно-технический прогресс как один из источников 

формирования социального облика общества. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 



 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного 

взаимодействия в обществе с многообразием культур. Сохранение и поддержка 

принципов толерантности и уважения ко всем культурам народов России. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов 

Россиивразные исторические периоды. Многообразие культурныхукладовкак 

результат исторического развития народов России. 

Тема 4.Прогресс:технический и социальный. Производительность труда. 

Разделение труда. Обслуживающий и производящий труд. Домашний труд иего 

механизация. Что такое технологии и как они влияют на культуру и ценности 

общества? 

Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об 

основных этапах в истории образования. 

Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов 

образования. Важность образования для современного мира. Образование как 

трансляция культурных смыслов, как способ передачи ценностей. 

Тема6.Праваиобязанностичеловека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. 

Права и свободы человека и гражданина, обозначенные в Конституции 

Российской Федерации. 

Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие. 

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. 

Государствообразующие и традиционные религии как источник духовно- 

нравственных ценностей. 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных 

черт современного общества с точки зрения материальной и духовнойкультуры 

народов России. 

 Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре». 

Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и 

идеал человека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России.Право 

и равенство в правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. 

Общество как регулятор свободы. 

Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, 

единство человеческих качеств. Единство духовной жизни. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальное 

измерениечеловека.Детство,взросление,зрелость,пожилойвозраст.Проблема 

одиночества. Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми. 

Самостоятельность как ценность. 

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 

Религиякакисточникнравственностиигуманистическогомышления. 



 

Нравственный идеал человека в традиционных религиях. Современное 

общество и религиозный идеал человека. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом. 

Гуманитарноезнаниеиегоособенности.Культуракаксамопознание. 

Этика.Эстетика.Правовконтекстедуховно-нравственныхценностей. 

Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры. 

Чтотакоеэтика.Доброиегопроявленияв реальнойжизни.Чтозначит быть 

нравственным. Почему нравственность важна? 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Автобиографияиавтопортрет:ктояичтоялюблю.Какустроенамоя жизнь. 

Выполнение проекта. 

Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества». Тема 15. 

Труд делает человека человеком. 

Чтотакое труд.Важностьтрудаиегоэкономическаястоимость.Безделье, 

лень, тунеядство. Трудолюбие, трудовой подвиг, ответственность. 

Общественная оценка труда. 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 

Чтотакоеподвиг.Героизмкаксамопожертвование.Героизмнавойне. 

Подвигвмирноевремя.Милосердие,взаимопомощь. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 

Человеквсоциальномизмерении.Дружба,предательство.Коллектив. 

Личныеграницы.Этикапредпринимательства.Социальнаяпомощь. 

Тема 18.Проблемы современного общества как отражение его духовно- 

нравственного самосознания. 

Бедность.Инвалидность.Асоциальнаясемья.Сиротство. 

Отражение этих явлений в культуре общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. 

Благотворительность.Волонтёрство.Общественныеблага. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно- 

нравственной культуры народов России. 

Гуманизм.Истокигуманистическогомышления.Философиягуманизма. 

Проявлениягуманизмависторико-культурномнаследиинародовРоссии. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно- 

нравственного облика общества. 

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, 

социальный работник. Духовно-нравственные качества, необходимые 

представителям этих профессий. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность 

как нравственный долг. 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. 

Важностьмеценатствадлядуховно-нравственногоразвитияличностисамого 



 

меценатаиобществавцелом. 

Тема 23.Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и 

духовного прогресса общества. 

Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки в 

благополучие страны. Важность морали и нравственности в науке, в 

деятельности учёных. 

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие). 

Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ освоей будущей 

профессии. 

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм». Тема 25. 

Гражданин. 

Родинаигражданство,ихвзаимосвязь.Чтоделаетчеловекагражданином. 

Нравственныекачествагражданина. 

Тема26.Патриотизм. 

Патриотизм.Толерантность.Уважениекдругимнародамиихистории. 

Важностьпатриотизма. 

Тема27.ЗащитаРодины:подвигилидолг? 

Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед 

обществом. Военные подвиги. Честь. Доблесть. 

Тема28.Государство.Россия–нашаРодина. 

Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и 

государства. Что такое закон. Что такое Родина? Что такое государство? 

Необходимость быть гражданином. Российская гражданская идентичность. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Какимикачествамидолженобладатьчеловеккакгражданин. 

Тема 30.Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портрет школы 

или класса через добрые дела. 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 

Человек.Егообразывкультуре.Духовностьинравственностькакважнейшие 

качества человека. 

Тема31.Человекикультура(проект). 

Итоговыйпроект:«Чтозначитбытьчеловеком?» 

 Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на 

уровне основного общего образования. 

 Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

 Личностные результаты имеют направленность на решение задач 

воспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебногокурса. 

 Планируемые личностные результаты освоения курса 

представляютсобойсистемуведущихцелевыхустановокиожидаемых 



 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы по ОДНКНР. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности. 

Личностныерезультатыосвоениякурсавключают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

ценностьсамостоятельностииинициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): 

сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России через представления об исторической роли культур народов России, 

традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении 

российской государственности; 

2) гражданскоговоспитания: 

осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества и знание основных норм морали, нравственных 

и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность понимания и принятия гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества с помощью воспитания способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

3) ценностипознавательнойдеятельности: 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

смыслообразование:сформированностьответственногоотношенияк 



 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию через развитие 

способностей к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

4) духовно-нравственноговоспитания. 

сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов родного края, России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам, осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи через знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потреблении. 

 Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР 

включают освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях) и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике, готовность к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебногосотрудничества с педагогом исверстниками, кучастиюв 

построении индивидуальной образовательной траектории, овладение навыками 

работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения информации 

и её аудитории. 

В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общегообразования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктивное,по 



 

аналогии) и проводить выводы (логические универсальные учебные действия); 

умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач (знаково- 

символические/моделирование); 

смысловоечтение; 

развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

 У обучающегося будут сформированы следующие 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение иразрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное 

сотрудничество); 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью (коммуникация); 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (информационно- 

коммуникационная компетентность). 

 У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные 

универсальные учебные действия: 

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

(целеполагание); 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач (планирование); 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

(контроль и коррекция); 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные 

возможности её решения (оценка); 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

(познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности. 



 

 Предметные результаты освоения программы по ОДНКНР на 

уровне основного общего образования. 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области, предпосылки научного типа мышления, виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию 

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

проектов. 

 К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР: 

Тематическийблок1.«Россия –нашобщийдом». 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»? 

Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», понимать важность изучения культуры и 

гражданствообразующих религий для формирования личности гражданина 

России; 

иметьпредставлениеосодержанииданногокурса,втомчислеопонятиях 

«мораль и нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах 

духовно-нравственному единству страны; 

пониматьвзаимосвязьмеждуязыкомикультурой,духовно-нравственным 

развитием личности и социальным поведением. 

Тема2. Нашдом–Россия. 

Иметь представление об историческом пути формирования 

многонационального состава населения Российской Федерации, его мирном 

характере и причинах его формирования; 

знатьосовременномсостояниикультурногоирелигиозногоразнообразия 

народов Российской Федерации, причинах культурных различий; 

понимать необходимость межнационального и межрелигиозного 

сотрудничества и взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между 

народами и нациями, обосновывать их необходимость. 

Тема3.Языкиистория. 

Знатьипонимать,чтотакоеязык,каковыважностьегоизученияи влияние на 

миропонимание личности; 

иметь базовые представления о формировании языка как носителя 

духовно-нравственных смыслов культуры; 

пониматьсутьисмыслкоммуникативнойролиязыка,втомчислев организации 

межкультурного диалога и взаимодействия; 

обосновыватьсвоёпониманиенеобходимостинравственнойчистоты языка, 

важности лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема4.Русскийязык–языкобщенияиязыквозможностей. 

Иметьбазовыепредставленияопроисхождениииразвитиирусского 



 

языка,еговзаимосвязисязыкамидругихнародовРоссии; 

знать и уметь обосновать важность русского языка как 

культурообразующего языка народов России, важность его для существования 

государства и общества; 

понимать, что русский язык – не только важнейший элемент 

национальной культуры, но и историко-культурное наследие, достояние 

российского государства, уметь приводить примеры; 

иметь представление о нравственных категориях русского языка и их 

происхождении. 

Тема5.Истокироднойкультуры. 

Иметьсформированноепредставлениеопонятие«культура»; 

осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знать 

основные формы репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с 

реальными проявлениями культурного многообразия; 

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, 

обосновывать их значение и причины. 

Тема6.Материальнаякультура. 

Иметьпредставлениеобартефактахкультуры; 

иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: 

земледелии, скотоводстве, охоте, рыболовстве; 

понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями 

духовной культуры; 

понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов 

народов России от географии их массового расселения, природных условий и 

взаимодействия с другими этносами. 

Тема7.Духовнаякультура. 

Иметьпредставлениеотакихкультурныхконцептахкак«искусство», 

«наука»,«религия»; 

знатьидаватьопределениятерминам«мораль»,«нравственность», 

«духовные ценности», «духовность» на доступном для обучающихся уровне 

осмысления; 

понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их 

репрезентации в культуре; 

осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный 

смысл культурных артефактов; 

знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными 

явлениями, с которыми они связаны. 

Тема8.Культураирелигия. 

Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в 

жизни общества и основные социально-культурные функции; 

осознаватьсвязьрелигиииморали; 

пониматьрольизначениедуховныхценностейврелигияхнародов 



 

России; 

уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их 

картины мира. 

Тема9.Культураиобразование. 

Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность 

для личности и общества; 

иметь представление об основных ступенях образования в России и их 

необходимости; 

пониматьвзаимосвязькультурыиобразованностичеловека; 

приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и 

личностным и профессиональным ростом человека; 

понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственнымразвитием 

общества, осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса 

познания как получения новых сведений о мире. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития 

культуры и истории народов, их культурных особенностях; 

выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о 

культуре своего народа; 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и 

духовно-нравственными ценностями на основе местной культурно- 

исторической специфики; 

обосновывать важность сохранения культурного многообразия как 

источника духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности 

современного общества. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности». 

Тема 11. Семья – хранитель духовных ценностей. 

Знатьипониматьсмыслтермина «семья»; 

иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и 

особенностями семейного быта и отношений в семье; 

осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с 

культурными особенностями своего времени; 

уметьсоставитьрассказосвоейсемьевсоответствиискультурно- историческими 

условиями её существования; 

понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», 

«семейноесчастье»; 

осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и 

её воспитательную роль; 

понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», 

обосновывать нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах 

помощи сиротам со стороны государства. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 



 

Знатьиуметьобъяснитьпонятие «Родина»; 

осознаватьвзаимосвязьиразличиямеждуконцептами«Отечество»и 

«Родина»; 

понимать,чтотакоеисториясемьи,каковыформыеёвыраженияи сохранения; 

обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, 

государства, человечества. 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 

Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность 

как ключевых элементах семейных отношений; 

знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры 

собственного этноса; 

уметьрассказыватьосемейныхтрадицияхсвоегонародаинародов России, 

собственной семьи; 

осознаватьрольсемейныхтрадицийвкультуреобщества,трансляции 

ценностей, духовно-нравственных идеалов. 

Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии. 

Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о 

семье, семейных обязанностях; 

уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в 

фольклорных сюжетах; 

знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных 

произведениях, иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в 

произведениях художественной культуры; 

понимать и обосновывать важность семейных ценностей с 

использованием различного иллюстративного материала. 

Тема15.Трудвисториисемьи. 

Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

пониматьиуметьобъяснятьспецификусемьикаксоциального 

института, характеризовать роль домашнего труда и распределение 

экономических функций в семье; 

осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально- 

экономической структурой общества в форме большой и малой семей; 

характеризовать распределение семейного труда и осознавать его 

важность для укрепления целостности семьи. 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие). 

Иметь сформированные представления о закономерностях развитиясемьи 

в культуре и истории народов России, уметь обосновывать данные 

закономерностинарегиональныхматериалахипримерахизжизнисобственной 

семьи; 

выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре 

различных народов на основе предметных знаний о культуре своего народа; 



 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и 

духовно-нравственными ценностями семьи; 

обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции 

духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора 

культурной преемственности. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». 

Тема 17. Личность – общество – культура. 

Знатьипониматьзначениетермина«человек»вконтекстедуховно- нравственной 

культуры; 

уметьобосноватьвзаимосвязьивзаимообусловленностьчеловекаи 

общества, человека и культуры; 

пониматьиобъяснятьразличиямеждуобоснованиемтермина«личность» в 

быту, в контексте культуры и творчества; 

знать,чтотакоегуманизм,иметьпредставлениеоегоисточникахв культуре. 

Тема18.Духовныймирчеловека.Человек–творецкультуры. 

Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать 

границы их применимости; 

осознавать и доказывать важность морально- нравственных 

ограниченийв творчестве; 

обосновывать важность творчества как реализацию духовно- 

нравственных ценностей человека; 

доказыватьдетерминированностьтворчествакультуройсвоегоэтноса; знать 

и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности. 

Знатьиуметьобъяснитьзначениеирольморалиинравственностивжизни 

человека; 

обосновыватьпроисхождениедуховныхценностей,пониманиеидеалов 

добра и зла; 

пониматьиуметьпоказыватьнапримерахзначениетаких ценностей,как 

«взаимопомощь», «сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», 

«коллективизм»,«патриотизм»,«любовькблизким». 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии». 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 

Пониматьиуметьобъяснятьсутьтермина«история»,знатьосновные исторические 

периоды и уметь выделять их сущностные черты; 

иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового 

исторического процесса. Знать о существовании связи между историческими 

событиями и культурой. Обосновывать важность изучения истории как 

духовно-нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема21.Литературакакязыккультуры. 



 

Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного 

творчества; 

рассказыватьобособенностяхлитературногоповествования,выделять 

простые выразительные средства литературного языка; 

обосновывать и доказывать важность литературы как культурного 

явления, как формы трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного 

смысла в литературных произведениях. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Иметьпредставлениеозначениитерминов«взаимодействиекультур», 

«культурныйобмен»какформахраспространенияиобогащениядуховно- нравственных 

идеалов общества; 

понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 

знать,чтотакоеглобализация,уметьприводитьпримерымежкультурной 

коммуникации как способа формирования общих духовно-нравственных 

ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода. 

Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно- 

нравственных ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России; 

осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых 

общегражданских ценностей российского общества и уметь доказывать это.  

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие. 

ПониматьпринципыфедеративногоустройстваРоссиииконцепт 

«полиэтничность»; 

называтьосновныеэтносыРоссийскойФедерацииирегионы,гдеони традиционно 

проживают; 

уметьобъяснитьзначениесловосочетаний«многонациональныйнарод 

РоссийскойФедерации», «государствообразующийнарод», «титульныйэтнос»; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов 

РоссийскойФедерации; 

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и 

межрелигиозного согласия в России; 

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, 

обосновывать их значение и причины. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность 

как элементов культуры; 



 

устанавливатьвзаимосвязьпраздниковикультурногоуклада; 

различать основные типы праздников; 

уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и 

собственной семьи; 

анализироватьсвязьпраздниковиистории,культурынародовРоссии; 

понимать основной смысл семейных праздников; 

определятьнравственныйсмыслпраздниковнародовРоссии; 

осознавать значение праздников как элементов культурной памяти 

народов России, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурынародовРоссии. 

Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы 

памятников архитектуры и проследить связь между их структурой и 

особенностями культуры и этапами исторического развития; 

понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной 

деятельности; 

осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно- 

технического развития и типами жилищ; 

осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями 

архитектуры и духовно-нравственными ценностями народов России; 

устанавливать связь между историей памятника и историей края, 

характеризовать памятники истории и культуры; 

иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой 

работы. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 

Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного 

творчества, рассказывать об особенностях музыкального повествования, 

выделять простые выразительные средства музыкального языка; 

обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, 

как формы трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного 

смысла музыкальных произведений; 

знатьосновныетемымузыкальноготворчестванародовРоссии,народные 

инструменты. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 

Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов 

художественного творчества, рассказывать об особенностях и выразительных 

средствах изобразительного искусства; 

уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные 

орнаменты; 

обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как 

культурного явления, как формы трансляции культурных ценностей; 

находитьиобозначатьсредствавыраженияморальногоинравственного 



 

смыслаизобразительногоискусства; 

знатьосновныетемыизобразительногоискусстванародовРоссии. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

Знатьипонимать,чтотакоепословицыипоговорки,обосновывать важность и 

нужность этих языковых выразительных средств; 

понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

восприниматьиобъяснятьнапримерахважностьпониманияфольклора 

как отражения истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 

знать,чтотакоенациональнаялитератураикаковыеёвыразительные 

средства; 

оцениватьморально-нравственныйпотенциалнациональнойлитературы. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом. 

Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными 

условиями проживания народа на примерах из истории и культуры своего 

региона; 

уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития 

культурных, духовно-нравственных, семейных и этнических традиций, 

многообразия культур; 

уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия 

между людьми разной этнической, религиозной и гражданской идентичностина 

доступном для шестиклассников уровне (с учётом их возрастных 

особенностей); 

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, 

патриотизм, любовь к близким через бытовые традиции народов своего края. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 

Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и 

политической географии; 

понимать,чтотакоекультурнаякартанародовРоссии; 

описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их 

особенностями. 

Тема32.Единствостраны–залогбудущегоРоссии. 

Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре 

народов России для обоснования её территориального, политического и 

экономического единства; 

понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед 

требованиями национального самоопределения отдельных этносов. 

 К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР. 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Знатьиуметьобъяснитьструктурукультурыкаксоциальногоявления; 



 

понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия от 

природных явлений; 

уметь доказывать связь между этапом развития материальной культуры и 

социальной структурой общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным 

состоянием общества; 

понимать зависимость социальных процессов от культурно-исторических 

процессов; 

уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и 

этапами развития социума. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 

Характеризовать административно-территориальное деление России; 

знатьколичестворегионов,различатьсубъектыифедеральныеокруга, 

уметьпоказатьихнаадминистративнойкартеРоссии; 

понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в 

полиэтничном государстве, важность сохранения исторической памяти 

отдельных этносов; 

объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости от 

его принадлежности к тому или иному народу; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов 

Российской Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и 

межрелигиозного согласия в России; 

характеризовать духовную культуру всех народов России как общее 

достояние и богатство нашей многонациональной Родины. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 

Пониматьсмыслпонятия«домашнеехозяйство»ихарактеризоватьего 

типы; 

понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов 

Россиииособенностямиисторическогопериода; 

находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов 

России от их локализации в конкретных климатических, географических и 

культурно-исторических условиях. 

Тема4.Прогресс:техническийисоциальный. 

Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, 

характеризовать их роль и значение в истории и современном обществе; 

осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль 

созидательного и добросовестного труда для создания социально и 

экономически благоприятной среды; 

демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, егосоциальной 

и духовно-нравственной важности; 

понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и 

изменениями социальных взаимосвязей в обществе; 



 

осознаватьиобосновыватьвлияниетехнологийнакультуру иценности 

общества. 

Тема5.ОбразованиевкультуренародовРоссии. 

Иметь представление об истории образования и его роли в 

общественаразличных этапах его развития; 

понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от 

процесса познания; 

пониматьспецификукаждого уровня образования, её рольвсовременных 

общественных процессах; 

обосновыватьважностьобразованиявсовременноммиреиценностьзнания; 

характеризовать образование как часть процесса формирования духовно- 

нравственных ориентиров человека. 

Тема6.Праваиобязанностичеловека. 

Знать термины «права человека», «естественные права человека», 

«правоваякультура»; 

характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с 

правами; 

пониматьиобосновыватьважностьправчеловекакакпривилегиии обязанности 

человека; 

пониматьнеобходимостьсоблюденияправчеловека; 

понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритетамежду 

правами и обязанностями человека в обществе; 

приводить примеры формирования правовой культуры из истории 

народов России. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Знатьипониматьсмыслтерминов«религия»,«конфессия»,«атеизм», 

«свободомыслие»; 

характеризоватьосновныекультурообразующиеконфессии; 

знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе 

общественного развития; 

понимать и обосновывать роль религий как источника культурного 

развития общества. 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие). 

Характеризовать основные процессы, протекающие в современном 

обществе, его духовно-нравственные ориентиры; 

понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития 

человека и общества в целом для сохранения социально-экономического 

благополучия; 

называть и характеризовать основные источники этого процесса, уметь 

доказывать теоретические положения, выдвинутые ранее на примерах из 

истории и культуры России. 



 

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре». 

Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание 

личных качеств человека; 

осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными 

моральными и нравственными ценностями; 

понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь; 

обосновыватьидоказыватьценностьсвободыкакзалогаблагополучия 

общества, уважения к правам человека, его месту и роли в общественных 

процессах; 

характеризоватьвзаимосвязьтакихпонятийкак«свобода», 

«ответственность»,«право»и«долг»; 

понимать важность коллективизма как ценности современной России и 

его приоритет перед идеологией индивидуализма; 

приводить примеры идеалов человека в историко-культурном 

пространстве современной России. 

Тема10.ВзрослениечеловекавкультуренародовРоссии. 

Понимать различие между процессами антропогенеза и 

антропосоциогенеза; 

характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а 

также потребности человека для гармоничного развития существования на 

каждом из этапов; 

обосновывать важность взаимодействия человека и общества, 

характеризовать негативные эффекты социальной изоляции; 

знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её 

роли в развитии личности, во взаимодействии с другими людьми. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Характеризоватьнравственныйпотенциалрелигии; 

знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих 

конфессий России; 

знать основные требования к нравственному идеалу человека в 

государствообразующих религиях современной России; 

уметьобосновыватьважностьрелигиозныхморальныхинравственных 

ценностей для современного общества. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловеке. 

Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; 

определять нравственный смысл гуманитарного знания, его 

системообразующуюрольвсовременнойкультуре; 

характеризоватьпонятие «культура»как процесссамопознанияобщества, 

как его внутреннюю самоактуализацию; 

осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарного 

знания. 



 

Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры. Характеризовать 

многосторонность понятия «этика»; 

пониматьособенностиэтикикакнауки; 

объяснятьпонятия«добро»и«зло»спомощьюпримероввисториии культуре 

народов России и соотносить их с личным опытом; 

обосновывать важность и необходимость нравственности для 

социального благополучия общества и личности. 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», 

«автопортрет»,«рефлексия»; 

уметьсоотноситьпонятия«мораль»,«нравственность»,«ценности»с самопознанием и 

рефлексией на доступном для обучающихся уровне; 

доказыватьиобосновыватьсвоинравственныеубеждения. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества». 

Тема15.Трудделаетчеловекачеловеком. 

Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе; 

соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое 

благополучие»; 

объяснятьпонятия«безделье»,«лень»,«тунеядство»; 

пониматьважностьиуметьобосноватьнеобходимостьихпреодоления для 

самого себя; 

оцениватьобщественные процессы вобласти общественной оценки 

труда; 

осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых 

подвигов, социальной ответственности за свой труд; 

объяснятьважностьтрудаиегоэкономическойстоимости; 

знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с одной 

стороны, и «трудолюбие», «подвиг труда», «ответственность», с другой 

стороны, а также «общественная оценка труда». 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 

Характеризоватьпонятия«подвиг»,«героизм»,«самопожертвование»; 

понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 

уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества; 

знать и называть героев современного общества и исторических 

личностей; 

обосновыватьразграничениепонятий «героизм»и «псевдогероизм» через 

значимость для общества и понимание последствий. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. 

Характеризовать понятие «социальные отношения»; 

понимать смысл понятия «человек как субъект социальныхотношений» в 

приложении к его нравственному и духовному развитию; 

осознаватьрольмалыхибольшихсоциальныхгруппвнравственном 



 

состоянииличности; 

обосновыватьпонятия«дружба»,«предательство»,«честь», 

«коллективизм» и приводить примеры из истории, культуры и литературы; 

обосновыватьважностьинаходитьнравственныеоснованиясоциальной 

взаимопомощи,втомчислеблаготворительности; 

понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в 

социальном аспекте. 

Тема 18.Проблемы современного общества как отражение его духовно- 

нравственного самосознания. 

Характеризовать понятие «социальные проблемы современного 

общества» как многостороннее явление, в том числе обусловленное 

несовершенством духовно-нравственных идеалов и ценностей; 

приводитьпримерытакихпонятийкак«бедность»,«асоциальнаясемья», 

«сиротство», знать и уметь обосновывать пути преодоления их последствий на 

доступном для понимания уровне; 

обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих 

проблем, а также необходимость помощи в преодолении этих состояний со 

стороны общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Характеризоватьпонятия«благотворительность»,«меценатство», 

«милосердие», «волонтерство», «социальный проект», «гражданская и 

социальная ответственность», «общественные блага», «коллективизм» в их 

взаимосвязи; 

анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, 

милосердия, добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных 

этносов и религий; 

уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных, 

волонтёрских и социальных проектах в регионе своего проживания. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно- 

нравственной культуры народов России. 

Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно- 

нравственных ценностей российского народа; 

находить и обосновывать проявления гуманизма в историко-культурном 

наследии народов России; 

знать и понимать важность гуманизма для формирования 

высоконравственной личности, государственной политики, взаимоотношений в 

обществе; 

находить и объяснять гуманистические проявления в современной 

культуре. 

Тема 21.Социальные профессии, их важность для сохранения духовно- 

нравственного облика общества. 

Характеризоватьпонятия«социальныепрофессии»,«помогающие 



 

профессии»; 

иметьпредставлениеодуховно-нравственныхкачествах,необходимых 

представителям социальных профессий; 

осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе 

социальных профессий; 

приводитьпримеры из литературы и истории, современной жизни, 

подтверждающие данную точку зрения. 

Тема22. Выдающиесяблаготворителивистории.Благотворительность как 

нравственный долг. 

Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в 

истории России; 

доказывать важность меценатства в современном обществе для общества 

в целом и для духовно-нравственного развития личности самого мецената; 

характеризоватьпонятие«социальныйдолг»,обосновыватьеговажную роль 

в жизни общества; 

приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и 

современной России; 

пониматьсмыслвнеэкономическойблаготворительности:волонтёрской 

деятельности, аргументированно объяснять её важность. 

Тема 23.Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и 

духовного прогресса общества. 

Характеризоватьпонятие«наука»; 

уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном 

обществе, прослеживать её связь с научно-техническим и социальным 

прогрессом; 

называтьименавыдающихсяучёныхРоссии; 

обосновывать важность понимания истории науки, получения и 

обоснования научного знания; 

характеризовать и доказывать важность науки для благополучия 

общества, страны и государства; 

обосновывать важностьморали и нравственности внауке, её рольи вклад в 

доказательство этих понятий. 

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие). 

Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель 

труда в определённой профессии; 

обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её 

вклад в общество, называть духовно-нравственные качества человека, 

необходимые в этом виде труда. 

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм». 

Тема 25. Гражданин. 

Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их 

взаимосвязь; 



 

понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей 

гражданского самосознания; 

пониматьиуметьобосновыватьнравственныекачествагражданина. 

Тема 26. Патриотизм. 

Характеризоватьпонятие«патриотизм»; 

приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе; 

различатьистинныйиложныйпатриотизмчерезориентированностьна 

ценноститолерантности, уважениякдругимнародам,ихисторииикультуре; уметь 

обосновывать важность патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Характеризовать понятия «война» и «мир»; 

доказыватьважностьсохранениямираисогласия; 

обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина; 

пониматьособенностизащитычестиОтечествавспорте, науке, культуре; 

характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть», 

обосновыватьихважность,приводитьпримерыихпроявлений. 

Тема28.Государство.Россия–нашародина. 

Характеризовать понятие «государство»; 

уметь выделять и формулировать основные особенности Российского 

государства с использованием исторических фактов и духовно-нравственные 

ценностей; 

характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской 

идентичности человека; 

характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это 

понятие с необходимыми нравственными качествами человека. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Охарактеризоватьсвоюгражданскуюидентичность,еёсоставляющие: 

этническую,религиозную,гендернуюидентичности; 

обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, 

указывать их источники. 

Тема30.Мояшколаимойкласс(практическоезанятие). 

Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных 

действий, их нравственного характера; 

находитьпримерыдобрыхделвреальностииуметьадаптироватьихк потребностям 

класса. 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 

Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; 

приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; 

формулироватьсвойидеалчеловекаинравственныекачества,которые 

емуприсущи. 

Тема32.Человекикультура(проект). 

Характеризоватьгранивзаимодействиячеловекаикультуры; 



 

уметьописать ввыбранном направлении с помощью известныхпримеров 

образ человека, создаваемый произведениями культуры; 

показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; 

характеризоватьосновныепризнаки понятия«человек» сиспользованием 

исторических и культурных примеров, их осмысление и оценку, как с 

положительной, так и с отрицательной стороны. 

 Системаоценкирезультатовобучения. 

Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, 

прозрачных и структурированных принципах, обеспечивающих оценивание 

различных компетенций обучающихся. Принципы оценки следующие. 

Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной 

оценке,неявляютсянепосредственнымоснованиемоценкикакитогового, таки 

промежуточного уровня духовно-нравственного развития детей, не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Система оценки образовательных достижений основана на методе 

наблюдения и включает: педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации, проектные работы обучающихся, 

фиксирующие их достижения в ходе образовательной деятельности и 

взаимодействия в социуме (классе), мониторинги сформированности духовно- 

нравственных ценностей личности, включающие традиционные ценности как 

опорные элементы ценностных ориентаций обучающихся. 

При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной 

образовательной организациис учётом обозначенных впрограмме по ОДНКНР 

предметных, личностных и метапредметных результатов. 
 

 

5 класс(34ч) 

Раздел3.Тематическоепланирование 

№ Тема дата Основноесодержание Основныевиды деятельности 

обучающихся 

 Тематическийблок1.«Россия—нашобщийдом» 

1 Зачемизучатькурс 

«Основыдуховно- 

нравственной 

культуры народов 

России»? 

 Формирование и закрепление 

гражданского единства. 

Родина и Отечество. 

Традиционные ценности и 

ролевые модели. 

Традиционнаясемья. Всеобщий 

характер морали и 

нравственности. Русский языки 

единое культурное 

пространство. Риски и угрозы 

духовно-нравственной 

культуренародовРоссии 

Формироватьпредставление 

обособенностяхкурса 

««Основыдухоно-нравственной 

культуры народовРоссии». 

Слушать и понимать 

объясненияучителяпотеме 

урока. 

Вести самостоятельную 

работу сучебником 



 

 

2 Нашдом—Россия  Россия — 

многонациональная страна. 

Многонациональный народ 

РоссийскойФедерации. 

Россия как общийдом. 

Дружбанародов 

Слушать и понимать 

объяснения учителяпотеме 

урока. 

Формировать представление о 

необходимости и важности 

межнационального и 

межрелигиозного сотрудниче- 

ства,взаимодействия . 

 

    Выполнятьзаданияна 

пониманиеи разграничение 

понятий по курсу 

3 Языкиистория  Что такое язык? Как в языке 

народа отражается егоистория? 

Язык как инструмент 

культуры. Важность 

коммуникации между людьми. 

Языки народов мира, их 

взаимосвязь 

Формировать представления о 

языкекак носителе духовно- 

нравственных смыслов 

культуры. 

Понимать особенности 

коммуникативнойролиязыка. 

Слушать и анализировать 

выступления 

одноклассников,отбирать 

исравниватьучебный материал 

по 

несколькимисточникам 

4 Русский язык — 

язык общения и 

язык 

возможностей 

 Русский язык — основа 

российской культуры. Как 

складывался русский язык: 

вклад народов России в его 

развитие. Русский язык как 

культурообразующий проект 

и язык межнационального 

общения.Важность общего 

языка для всех народов 

России. Возможности, 

которыедаётрусскийязык 

Формировать представление о 

русском языке как языке 

межнациональногообщения. 

Слушать объяснения учителя, 

стараясьвыделитьглавное. 

Объяснять наблюдаемые в 

практике изученияязыка 

явления 

5 Истокиродной 

культуры 

 Что такое 

культура.Культураиприрода 

.Роль 

культурыв жизни общества. 

Многообразиекультуриего 

Формироватьпредставлениео том, 

чтотакоекультура,об общихчертах 

вкультуре 

разныхнародов. 

 

   причины . Единство 

культурногопространства 

России 

Слушать и понимать 

объясненияучителяпотеме 

урока . 

Выполнять задания на 

пониманиеи разграничение 

понятийпотеме 

6 Материальная 

культура 

 Материальная культура: 

архитектура, одежда, пища, 

транспорт, техника . Связь 

между материальной культу- 

рой и духовно-нравственны- 

миценностямиобщества 

Формировать представление о 

традиционных укладах жизни 

разных народов . 

Слушать и анализировать 

выступленияодноклассников . 

Работать с учебником, 

анализировать проблемные 

ситуации 



 

 

7 Духовнаякультура  Духовно-нравственная куль- 

тура . Искусство, наука, 

духовность . Мораль, 

нравственность, ценности . 

Художественноеосмысление 

мира .Символ и знак . 

Духовная культура как 

реализация ценностей 

Формировать представление о 

духов- нойкультуреразных 

народов . 

Понимать взаимосвязь между 

прояв- лениями материальной и 

духовнойкультуры . 

Выполнять задания на 

понимание и разграничение 

понятийпотеме . 

Учитьсяработатьстекстоми 

зри-тельнымрядомучебника 

 

8 Культураирелигия  Религия и культура . Что такое 

религия, её роль в жизни 

общества и человека . 

Государствообразующие 

религии Рос-сии . Единство 

ценностей врелигияхРоссии 

Формировать представление о 

понятии «религия», понимать и 

уметь объяснять, в чём 

заключается связь культурыи 

религии . 

Слушать объяснения учителя, 

работать с научно- 

популярной литературойпо 

теме 

9 Культура и 

образование 

 Зачем нужно учиться? Куль- 

тура как способ получения 

нужных знаний . Образование 

как ключ к социализации и 

духовно-нравственному раз- 

витиючеловека 

Пониматьсмыслпонятия 

«образование», 

уметьобъяснять важность и не- 

обходимость образования для 

общества .Слушать объяснения 

учителя, отбирать 

исравнивать учебные 

материалы 

потеме 

10 Многообразие 

культурРоссии 

(практическое 

занятие) 

 Единство культур народов 

России. Что значит быть 

культурным человеком? 

Знание о культуре народов 

России 

Отбирать материал по 

нескольким источникам, 

готовить доклады, ра- ботатьс 

научно-популярной 

литературой . 

Слушатьвыступления 
одноклассников 

 Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственные 

ценности» 

11 Семья — 

хранитель 

духовных 

ценностей 

 Семья — базовый элемент 

общества . Семейные 

ценности, традиции и 

культура . Помощь сиротам 

как духовно-нравственный 

долгчеловека 

Понимать, что такое семья, 

формировать представление о 

взаимосвязях между типом 

культуры и особенностями 

семейного уклада у разных 

народов. 

 

№ Тема дата Основноесодержание Основныевиды 

деятельности 

обучающихся 

    Пониматьзначениетермина 

«поколение». 

Слушатьобъясненияучителя, 
шатьпроблемныезадачи 



 

 

12 Родина начинается 

с семьи 

 История семьи как часть 

истории народа, государства, 

человечества. Как связаны 

Родина и семья? Что такое 

РодинаиОтечество? 

Понимать и объяснять, как и 

почему история каждой семьи 

тесно связана систориейстраны, 

народа. 

Слушать объяснения учителя, 

разграничивать понятия по 
теме, систематизировать 
учебныйматериал 

13 Традиции 

семейного 

воспитанияв 

России 

 Семейные традиции народов 

России. Межнациональные 

семьи. Семейное воспитание 

кактрансляцияценностей 

Понимать и объяснять, чтотакое 

традиция, уметь рассказывать о 

традициях своей семьи, 

семейных традицияхсвоего 

народа и других народов России. 

Уметь объяснять и 

разграничивать основные 

понятия по теме. Просма- 

тривать и анализировать 

учебные фильмы, работать с 

раздаточным материалом 

14 Образ семьи в 

культуре народов 

России 

 Произведения устного 

поэтического творчества 

(сказки, поговоркиит.д.)о 

семьеисемейных 

обязанностях. 

Знать основные фольклорные 

сюжетыосемье,семейных ценностях. 

Знать ипонимать морально- 

нравственноезначениесемьи. 

 

   Семья в литературе и 

произведениях разных видов 

искусства 

Работать с научно-популярной 

литературой, просматривать и 

анализировать учебные фильмы, 

систематизироватьучебный 

материал 

15 Трудвистории семьи  Социальные роли в истории 

семьи. Роль домашнего труда. 

Рольнравственныхнормв 

благополучиисемьи 

Понимать,чтотакое 

«семейныйтруд», сознавать и 

характеризовать важного 

общего семейного труда для 

укрепленияцелостностисемьи. 

Слушать объяснения 

учителя,самостоятельноработа

тьс 

учебником 

16 Семьяв 

современноммире 

(практическое 

занятие) 

 Рассказ о своей семье (с ис- 

пользованием фотографий, 

книг, писем и др.). Семейное 

древо .Семейныетрадиции 

Понимать, почему важно 

изучать и хранить историю 

своей семьи, передаватьеё 

следующимпоколениям . 

Готовить доклад, сообщение; 

создавать семейное древо; 

отбирать и сравнивать 

материал из нескольких 

источников 

 Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатство 

личности» 



 

 

17 Личность— 

общество — 

культура 

 Что делает человека 

человеком? Почему человекне 

может жить вне общества. 

Связьмежду обществом и 

культурой как реализация 

духовно- нравственных 

ценностей 

Знать, что такое 

гуманизм,понимать, что делает 

человека человеком и какие 

проявления людей можно на-

звать гуманными . 

Работать с научно-популярной 

литературой, уметь 

разграничивать понятия, 

осваивать смысловое чтение 

(решатьтекстовыезадачи) 

 

№ Тема дата Основноесодержание Основныевиды 

деятельности 

обучающихся 

18 Духовный мир 

человека . Че-ловек 

—творецкультуры 

 Культура как духовный мир 

человека. Мораль. 

Нравственность. Патриотизм. 

Реализация ценностей в 

культуре. 

Творчество: что это такое? 

Границы творчества. 

Традиции и новации в 

культуре. Границы культур. 

Созидательный труд. 

Важностьтру-дакак 

творческой деятельности,как 

реализации 

Понимать иобъяснятьзначение 

слова «человек» в контексте 

духовно- нравственнойкультуры. 

Слушать объяснения учителя, 

работать с учебником,уметь 

пониматьи разграничивать 

основные понятияпотеме 

19 Личностьи 

духовно- 

нравственные 

ценности 

 Мораль и нравственность в 

жизни человека. Взаимопо- 

мощь, сострадание, 

милосердие, любовь, дружба, 

коллективизм,патриотизм, 

любовь кблизким 

Понимать и объяснять, что 

такое мораль и нравственность, 

любовь кблизким. 

Показывать на примерах 

важность таких ценностей как 

взаимопомощь, сострадание, 

милосердие, любовь, дружба и 

др. 

Разграничивать и определять 

основные понятия, решать 

текстовые задачи, работать с 

учебником 

 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии» 

20 Историческая 

память как 

духовно- 

нравственная цен- 

ность 

 Что такое история и почему 

она важна? История семьи — 

часть истории народа, 

государства, человечества . 

Важность исторической 

памяти,недопустимость её 

фальси-фикации . 

Преемственностьпоколений 

Объяснятьсмыслтермина 

«история», понимать важность 

изучения истории . 

Понимать и объяснять, что 

такое историческая память, как 

история каждой семьи связана с 

историей страны . 

Работать с учебником, 

выделять и определять 

основные понятия, слу- шать и 

анализировать выступления 

одноклассников 



 

 

21 Литература как 

язык культуры 

 Литература как 

художественное осмысление 

действительности . От 

сказкик роману . Зачем 

нужны 

литературныепроизведения? 

Внутренниймир человека и 

его духовность 

Понимать особенности 

литературы, её отличия от 

других видов художе- 

ственного творчества. 

Объяснять средства выражения 

духовного мира человека, его 

морали и нравственности в 

произведениях литературы . 

Слушать объяснения учителя, 

работать с художественной 

литературой, изучать и 

анализироватьисточники 

22 Взаимовлияние 

культур 

 Взаимодействие культур . 

Межпоколенная и 

межкультурнаятрансляция . 

Обмен 

Иметь представление о 

значениитерминов 

«взаимодействиекультур», 

«культурныйобмен». 

 

№ Тема дата Основноесодержание Основныевиды 

деятельности 

обучающихся 

   ценностными установками и 

идеями . Примеры 

межкультурной 

коммуникации как способ 

формирования общих 

духовно-нравственных 

ценностей 

Понимать и объяснять 

важность со-хранения 

культурногонаследия . 

Слушать объяснения учителя, 

пони- мать и разграничивать 

понятия, отбирать и 

сравнивать материал по 

несколькимисточникам 

23 Духовно- 

нравственные цен 

ностироссийского 

народа 

 Жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, 

патриотизм, 

гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность 

за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, 

крепкая семья, 

созидательныйтруд, 

приоритет духовногонад 

материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь, 

историческая память и 

преемственность поколений, 

единствонародовРоссии 

Уметь объяснять значение 

основных понятий, отражающих 

духовно-нрав- ственныеценности 

. 

Осознавать их и защищать в 

качестве базовых 

общегражданских ценностей 

российскогообщества . 

Слушать объяснения учителя, 

работатьсучебником 

(смысловоечтение) 

24 Регионы России: 

культурное 

многообразие 

 Исторические и социальные 

причины культурного разноо- 

бразия . Каждый регион уни- 

кален. 

Понимать принципы 

федеративногоустройства 

России, объяснять понятие 

«полиэтничность». 

 

   МалаяРодина—часть 

общегоОтечества 

Понимать ценность 

многообразия культурных 

укладов народов России.Уметь 

рассказывать о культурном 

своеобразиисвоей малой родины 

. 



 

 

    Слушать и анализировать 

выступления одноклассников, 

работать с источниками 

25 Праздники в 

культуре народов 

России 

 Что такое праздник? Почему 

праздники важны . Празд- 

ничные традиции в России . 

Народные праздники как па- 

мять культуры, как 

воплощение духовно- 

нравственныхидеалов 

Пониматьиобъяснять,что такое 

«народныйпраздник». 

Уметь рассказывать о 

праздничных традициях разных 

народов и своей семьи. 

Понимать и объяснять 

нравственныйсмыслнародного 

праздника . 

Работать с учебником, 

просматривать и 

анализировать учебные 

фильмы 

26 Памятники в 

культуре народов 

России 

 Памятники как часть 

культуры: исторические, 

художественные, 

архитектурные . 

Культура как память . Музеи . 

Храмы . Дворцы . 

Исторические здания как 

свидетели истории . 

Архитектура и духовно- 

нравственные ценности 

народовРоссии 

Устанавливать связь между 

историейпамятникаиисторией края 

. 

Характеризовать памятники 

историии культуры . 

Понимать нравственный и 

научный смыслкраеведческой 

работы . 

Слушать объяснения учителя, 

работать с научно- 

популярной литературой, 

просматриватьи 

анализировать учебные 

фильмы 

 

№ Тема дата Основноесодержание Основныевиды 

деятельности 

обучающихся 

27 Музыкальная 

культурана-родов 

России 

 Музыка . Музыкальные про- 

изведения . Музыка как форма 

выражения эмоциональных 

связей между людьми . 

Народныеинструменты . 

Историянародавегомузыке 

иинструментах 

Понимать особенности музыки 

как видаискусства . 

Знать и называть основные 

темы музыкального творчества 

народовРоссии, понимать, как 

история наро- даотражаетсяв 

егомузыке . 

Слушать объяснения учителя, 

работать с научно-популярной 

литературой,просматриватьи 

анализироватьучебныефильмы 



 

 

28 Изобразительное 

искусство народов 

России 

 Художественная реальность . 

Скульптура: от религиозных 

сюжетов к современному 

искусству . Храмовые 

росписии фольклорные 

орнаменты . 

Живопись, графика . 

Выдающиеся художники 

разныхна-родовРоссии 

Понимать и объяснять 

особенности изобразительного 

искусства как вида 

художественноготворчества . 

Понимать и 

обосновыватьважность 

искусства как 

формытрансляциикультурныхце

нностей . 

Знать и называть основные 

темыискусстванародовРоссии. 

Слушать объяснения учителя, 

работатьснаучно-популярной 

литературой, 

просматриватьианализировать 

учебные 

фильмы 

29 Фольклори 

литературана- 

родовРоссии 

 Пословицы и поговорки 

.Эпосисказка .Фольклор как 

Понимать, что такое 

национальнаялитература . 

 

   отражение истории народа и 

его ценностей, морали и 

нравственности . 

Национальная литература . 

Богатство культуры народа в 

его литературе 

Объяснятьипоказыватьна 

примерах, как произведения 

фольклора отражают историю 

народа, его духовно- нравственные 

ценности . 

Отбирать и сравнивать 

материал из нескольким 

источникам, решать текстовые 

задачи, слушать и 

анализировать выступления 

одноклассников 

30 Бытовые традиции 

народов России: 

пища, одежда, дом 

(практическое 

занятие) 

 Рассказ о бытовыхтрадициях 

своей семьи, народа, региона . 

Доклад с использованием 

разнообразного зрительного 

ряда и другихисточников 

Отбирать и сравнивать 

учебный материал 

понесколькимисточникам,решат

ь текстовые задачи, слушать и 

анализировать выступления 

одноклассников, работать с 

научно-популярной 

литературой 

31 Культурная карта 

России 

(практическое 

занятие) 

 География культур России . 

Россия каккультурнаякар-та 

. Описание регионов в 

соответствиисих 

особенностями 

Отбирать и сравнивать 

несколько источников,решать 

текстовые зада- чи, слушать и 

анализировать выступления 

одноклассников, работать с 

научно-популярной 

литературой 

32 Единствостраны 

—

залогбудущегоРосси

и 

 Россия — единая страна . 

Русский мир . Общаяистория, 

сходство культурныхтрадиций, 

единые духовно- нравственные 

ценности наро- довРоссии 

Понимать и объяснять значение 

общих элементов и черт в 

культуре разных народов России 

дляобоснованияеё культурного, 

экономического единства . 

Слушатьобъясненияучителя, 

систематизировать учебный 

материал 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс(34ч) 

 

№ Тема дата Основноесодержание Основныевиды деятельности 

обучающихся 

 Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность» 

1 Мир культуры: его 

структура 

 Культура как форма 

социального взаимодействия . 

Связь между миром 

материальной культуры и 

социальной структурой 

общества.Расстояние иобраз 

жизни людей . Научно- 

технический прогресс как 

один из источников 

формирования социального 

обликаобщества 

Понимать специфику 

социальных явлений, их 

отличия от мира природы . 

Уметь объяснять взаимосвязь 

материальной культуры с 

духовно-нравственным 

состояниемобщества . 

Слушатьобъясненияучителя, 

работатьсучебником, 

анализировать проблемные 

ситуации 

2 КультураРоссии: 

многообразие 

регионов 

 Территория России . Народы, 

живущие в ней . Проблемы 

культурного взаимодействия в 

обществе с многообразием 

культур . Сохранение и 

поддержка принципов 

толерантности и уважения ко 

всем культурамнародовРоссии 

Понимать и объяснять 

важность со- хранения 

исторической памяти разных 

народов, культурных традиций 

разныхрегионовРоссии . 

Характеризовать духовную 

культуру народов России как 

общее достояниенашей 

Родины . 

Работать с картой регионов, 

разграничивать понятия по 

теме, слушать объяснения 

учителя 

 

3 История быта как 

историякультуры 

 Домашнеехозяйствоиего тпы . 

Хозяйственная деятел 

ностьнародовРоссиив разные 

исторические периоды 

. Многообразиекультурных 

укладовкак результат исто 

рическогоразвитиянародов 

России 

Пониматьиобъяснять 

взаимосвязьхозяйственной 

деятельности, быта людей с 

историей народа, климатом, 

географическими условиями его 

жизни . Работать с 

учебником,а также научно-

популярной литературой; 

просматривать и 

анализировать учебные 

фильмы 



 

 

4 Прогресс: 

техническийи 

социальный 

 Производительность труда . 

Разделение труда . Обслужи- 

вающий ипроизводящийтруд 

. Домашний труд и его 

механизация . Что такое 

технологии и как они влияют 

на культуру и ценности 

общества? 

Понимать и объяснять, что 

такое труд, разделение труда, 

какова роль труда в истории и 

современном обществе . 

Работать с учебником, 

научно-популярной 

литературой; решать про- 

блемные задачи, 

анализировать и 

разграничиватьпонятий 

5 Образование в 

культуре народов 

России 

 Представление об основных 

этапах в истории образования 

.Ценность знания . 

Социальнаяобусловленность 

различных 

видовобразования . 

Важность образования для 

современного мира . Образо- 

вание как трансляция куль- 

турных смыслов, как способ 

передачиценностей 

Понимать и объяснять важность 

образования в современном миреи 

ценностьзнаний . 

Понимать, чтообразование— 

важная часть процесса 

формирования духовно- 

нравственных ориентиров 

человека . 

Слушать объяснения учителя, 

рефлексиовать собственный 

опыт, раз- граничивать 

понятия 

 

№ Тема дата Основноесодержание Основныевиды 

деятельности 

обучающихся 

6 Права и 

обязанности челове 

ка 

 Права и обязанности 

человекав культурной 

традициинародовРоссии . 

Права и свободы человека и 

гражданина, обозначенные в 

Конституции Российской 

Федерации 

Понимать и объяснять, в чём 

заключается смысл понятий 

«права человека»,правовая 

культура»идр . 

Пониматьнеобходимость 

соблюденияправи 

обязанностейчеловека . 

Слушать и анализировать 

выступления одноклассников, 

работать с текстом учебника и с 

источниками 

7 Общество и религия: 

духов- но- 

нравственное 

взаимодействие 

 Мир религий в истории . 

Религии народов России 

сегодня . 

Государствообразующиеи 

традиционные религии как 

источник духовно- 

нравственныхценностей 

Понимать и объяснять смысл 

понятий«религия»,«атеизм» и 

др. 

Знать названия традиционных 

религийРоссии,уметьобъяснятьих

роль в истории и на современном 

этапе раз- вития общества . 

Слушатьобъясненияучителя, 

ре-шатьтекстовыезадачи 

8 Современный мир: 

самоеважное 

(практическое 

занятие) 

 Современное общество: его 

портрет . Проект: описание 

самых важных черт 

современного общества с 

точки зрения материальной и 

духовной культуры народов 

России 

Понимать, в чём заключаются 

основ- ные духовно- 

нравственные ориентиры 

современногообщества . 

Подготовить проект (или 

доклад, со- общение); 

работать с научно- 

популярной литературой, 

разграничиватьи 



 

 

    систематизироватьпонятия 

 

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениев 

культуре» 

9 Каким должен быть 

чело- век? Духовно- 

нравственный облик 

иидеалчеловека 

 Мораль,нравственность,этика, 

этикет в культурах народов 

России . Право и 

равенствовправах .Свобода 

какценность . Долг как её 

ограничение . Общество как 

регулятор свободы . Свойства и 

качествачеловека, его образ в 

культуренародов России, 

единство человеческих качеств 

.Единстводуховнойжизни 

Пониматьиобъяснять 

взаимосвязьтакихпонятий,как 

«свобода», ответ- ственность, 

правоидолг . 

Слушать объяснения учителя, 

работать с учебником, 

анализировать проблемные 

ситуации 

10 Взросление 

человекавкуль- 

туренародов России 

 Социальное измерение чело- 

века . Детство, взросление, 

зрелость, пожилой возраст . 

Проблема одиночества . 

Необходимость развития во 

взаимодействии с другими 

людь- ми . Самостоятельность 

как ценность 

Объяснять важность 

взаимодействия человека и 

общества, негативные эф- фекты 

социальнойизоляции . 

Слушать объяснения учителя, 

решать проблемные задачи, 

анализироватьинформациюиз 

нескольких источников, 

анализировать собственный 

опыт 

11 Религия как 

источникнрав- 

ственности 

 Религия как источник 

нравственности и 

гуманистического мышления 

. Нравствен- ный идеал 

человека 

в традиционных религиях . 

Современное общество и 

религиозныйидеалчеловека 

Понимать, какойнравственный 

потенциал несут традиционные 

религии России . Слушать 

объяснения учителя, работать 

с учебником, просматривать 

учебные фильмы по теме 

 

№ Тема дата Основноесодержание Основныевиды 

деятельности 

обучающихся 

12 Наукакак 

источникзнанияо 

человекеи 

человеческом 

 Гуманитарное знание и его 

особенности . Культура как 

самопознание . Этика . 

Эстетика . Право в контексте 

духовно- нравственных 

ценностей 

Понимать и объяснять смысл 

поня- тия «гуманитарное 

знание»; осознавать, что 

культура помогает человеку 

пониматьсамогосебя . 

Слушать объяснения учителя, 

работать с учебником, с 

дополнительной научно- 

популярнойлитературой 



 

 

13 Этика и 

нравственность 

как категории 

духовной культу- 

ры 

 Что такое этика . Добро и его 

проявления в реальной жизни 

. Что значит быть 

нравственным . Почему 

нравственностьважна? 

Объяснятьпонятия«добро»и 

«зло» спомощьюпримеров из 

истории икультуры народов 

России, соотнсить эти понятияс 

личным опытом . Решать 

проблемные задачи, рабтатьс 

учебником, рефлексировать 

собственныйопыт 

14 Самопознание 

 

(практическое 

занятие) 

 Автобиография и 

автопортрет: ктоя ичтоя 

люблю.Какустроенамоя 

жизнь . 

Выполнениепроекта 

Уметьсоотноситьпонятия 

«мораль», «нравственность» с 

самопознанием на доступном для 

возраста детей уровне . 

Формировать представления о 

самом себе; воспитывать 

навыки самопрезентации, 

рефлексии; слушать и 

анализировать доклады 

одноклассников 

 

Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества» 

15 Трудделаетчеловекач

ело-веком 

 Что такое труд . 

Важностьтрудаи его 

экономическая стоимость 

.Безделье,лень,тунеядство. 

Трудолюбие, 

подвиг труда, ответственность . 

Общественная оценка труда 

Осознаватьважностьтруда 

объяс- нять его роль в 

современномобще- стве . 

Понимать иосознавать 

трудолюбие как ответственность 

перед людьми и самимсобой . 

Слушать объяснения учителя, 

ре- шать проблемные задачи, 

анализировать тексты 

учебника 

16 Подвиг: какузнать 

героя? 

 Что такое подвиг .Героизм как 

самопожертвование . Героизмна 

войне . Подвиг в мирное время . 

Милосердие, взаимопомощь 

Пониматьиобъяснятьотличиеп

од-виганавойнеив мирноевремя . 

Знать и называть именагероев 

. Слушать объяснения 

учителя, ре-шать проблемные 

задачи,анализироватьтексты 

учебника 

17 Люди в обществе: 

духовно- 

нравственное 

взаимовлияние 

 Человек в социальном 

измерении . Дружба, 

предательство . Коллектив . 

Личные границы Этика 

предпринимательства . 

Социальнаяпомощь 

Понимать и объяснять 

понятия 

«дружба»,«предательство», 

«честь», 

«коллективизм», 

«благотворительность» . 

Слушать объяснения учителя, 

решать проблемные задачи, 

анализировать тексты 

учебника 

 

№ Тема дата Основноесодержание Основныевиды 

деятельности 

обучающихся 



 

 

18 Проблемы 

современного об- 

щества как 

отражение его 

духовно- 

нравственного са- 

мосознания 

 Бедность . Инвалидность . 

Асоциальная семья . Сиротство 

. Отражение этих явленийв 

культуреобщества 

Пониматьиобъяснять 

понятия«бедность», 

«инвалидность», «сиротство» . 

Предлагать пути преодоления 

проблем современногообщества 

на доступном для понимания 

детей уровне . 

Слушать объяснения учителя, 

решать проблемные задачи, 

анализировать тексты 

учебника 

19 Духовно- 

нравственные 

ориентиры 

социальных 

отношений 

 Милосердие . Взаимопомощь . 

Социальное служение . Бла- 

готворительность.Волонтёрство 

.Общественныеблага 

Пониматьиобъяснятьпонятия 

«милосердие»,«взаимопомощь», 

«благо-творительность», 

«волонтёрство» . Вы- являть 

общие черты традиций 

милосердия, взаимной помощи, 

благотворительности у 

представителей разныхнародов . 

Слушать объяснения 

учителя,решать проблемные 

задачи,анализировать тексты 

учебника 

20 Гуманизм как 

сущностная 

характеристика 

духовно- 

нравственной 

культуры на- родов 

России 

 Гуманизм . Истоки гумани- 

стического мышления . Фило- 

софия гуманизма . Проявления 

гуманизма в историко- 

культурном наследии народов 

России 

Понимать и характеризовать 

понятие «гуманизм» 

какисточник духовно-

нравственных ценностей 

народов России . 

 

    Осознавать важность гуманизма 

для формирования личности, 

построениявзаимоотношенийв 

обществе . 

Слушатьобъясненияучителя, 

работать с научно-популярной 

литературой 

21 Социальные 

профессии; их 

важность для 

сохранения 

духовно- 

нравственного об- 

ликаобщества 

 Социальные  профессии: 

врач, учитель, пожарный, 

полицейский, социальный 

работник. Духовно-нрав- 

ственные качества, необходи- 

мые представителям этих 

профессий 

Понимать и объяснять, что 

такое социальные профессии и 

почему выбирать их нужно 

особенно ответственно . 

Работать с научно-популярной 

литературой, готовить 

рефераты, слушать и 

анализировать доклады од- 

ноклассников 

22 Выдающиеся 

благотворите-ли в 

истории . 

Благотвори- 

тельность как 

нравственный долг 

 Меценаты, философы, рели- 

гиозные лидеры, врачи, учёные, 

педагоги . Важностьмеценатства 

для духовно- нравственного 

развитияличности самого 

мецената и общества в целом 

Приводить примеры 

выдающихсяблаготворителей в 

истории и в современнойРоссии 

. 

Работать с научно- 

популярной литературой, 

анализировать несколько 

источников, разграничивать 

понятия 



 

 

23 Выдающиеся 

учёные Рос-сии . 

Наука как источник 

со- циального и 

духовного про- 

гресса общества 

 Учёные России . Почему важно 

помнить историю науки . Вклад 

науки в благополучие страны . 

Важность морали и 

нравственности в науке, в 

деятельностиучёных 

Понимать и объяснять, что 

такое наука; приводить 

именавыдающихся учёных 

России. Работать с научно- 

популярной литературой, 

анализировать несколько 

источников, разграничивать 

понятия 

 

№ Тема дата Основноесодержание Основныевиды 

деятельности 

обучающихся 

24 Мояпрофессия 

(практическое 

занятие) 

 Труд как самореализация, 

как вклад в общество . 

Рассказ о своей будущей 

профессии 

Обосновывать, какие 

духовно-нравственные 

качества нужны для выбран- 

нойпрофессии . 

Работать с научно- 

популярной литературой, 

анализировать несколько 

источников,разграничивать 

понятия 

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм» 

25 Гражданин  Родина и гражданство, их 

взаимосвязь . Что делает че- 

ловека гражданином . Нрав- 

ственные качества 

гражданина 

Характеризоватьпонятия 

«Роди- на», «гражданство»; 

понимать духовно- 

нравственный смысл 

патриотизма . Слушать 

объяснения учителя, 

работатьс текстом 

учебника 

26 Патриотизм  Патриотизм . Толерантность . 

Уважениекдругимнародам и 

их истории . Важность 

патриотизма 

Приводить примеры 

патриотизма в истории и в 

современномобществе . 

Слушать объяснения 

учителя, работать с 

учебником, рефлексировать 

собственныйопыт 

27 Защита Родины: 

подвигилидолг? 

 Война и мир . Роль знания в 

защите Родины . Долг граж- 

данина перед обществом . 

Военные подвиги . Честь . 

Доблесть 

Характеризовать важность 

сохранения мира и согласия . 

Приводить примеры военных 

подвигов; понимать 

особенности защиты чести 

Родины в спорте, науке, 

культуре. 

 

    
Слушать объяснения учителя, 

работать с учебником, 

смотреть и анализировать 

учебныефильмы 



 

 

28 Государство . 

Россия —наша 

родина 

 Государство как объединяющее 

начало . Социальная сторона 

праваигосударства . Что такое 

закон . Что такое Родина? Что 

такое государство? 

Необходимость быть 

гражданином . Российская 

гражданскаяидентичность 

Объяснятьпонятие 

«государство» . Уметь 

выделятьихарактеризовать 

основные особенности 

Российского государствас 

опоройнадуховно- 

нравственныеценности . 

Слушать объяснения учителя, 

работать с текстом учебника, с 

дополни- тельной научно- 

популярнойлитературой 

29 Гражданская 

идентичность 

(практическое 

занятие) 

 Какими качествами должен 

обладать человек как 

гражданин 

Обосновать важность духовно- 

нравственныхкачеств гражданина 

. 

Работать с источниками, 

определять понятия, 

подготовить практическую 

работу 

30 Мояшкола и 

мой класс 

(практическое 

занятие) 

 Портрет школы или класса 

черездобрыедела 

Характеризоватьпонятие 

«доброедело» в контексте 

оценки собственныхдействий, 

их нравственного начала . 

Работатьс источниками, 

определятьпонятия, 

подготовитьпрактическую  

работу 

 

№ Тема дата Основноесодержание Основныевиды 

деятельности 

обучающихся 

31 Человек:какойон? 

(практическое 

занятие) 

 Человек . Его образы в куль- 

туре . Духовность и 

нравственность как важнейшие 

качествачеловека 

Сформулировать свой идеал 

человека, назвать качества, ему 

присущие . Работать с 

источниками,определять 

понятия, подготовить 

практическуюработу 

32 Человеки 

культура(проект) 
 Итоговыйпроект:«Что значит 

быть человеком?» 

Показать взаимосвязь 

человекаи культуры через их 

взаимное влияние . 

Характеризоватьобраз 

человека высокойдуховной 

культуры,создаваемыйвпроизве

дениях искусства . 

Работатьсисточниками, 

систематизироватьпонятия, 

подготовитьпроект 

 

37. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство». 

 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» (предметная область «Искусство») (далее соответственно – 

программапоизобразительномуискусству,изобразительноеискусство) 



 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по изобразительному искусству. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа основного общего образования по изобразительному 

искусству составлена на основе требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на 

основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

 Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально- 

пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально- 

ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

 Изобразительное искусство имеет интегративный характер и 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художественного 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. Важнейшими задачами 

программы по изобразительному искусству являются формирование активного 

отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и 

бережного отношения к истории культуры России, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

 Программа по изобразительному искусству направлена наразвитие 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию. 

 Программа по изобразительному искусству ориентирована на 

психологовозрастные особенности развития обучающихся 11–15 лет. 

 Целью изучения изобразительного искусства является освоение 

разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

 Задачамиизобразительногоискусстваявляются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в 

пространственных формах духовных ценностей, формирование представленийо 

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 (театр и кино) (вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических 

визуальных способностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности 

изобразительного искусства как способах воплощения в видимых 

пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций 

человека; 

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. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения 

изобразительного искусства, – 102 часа: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 

6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 Содержание программы по изобразительному искусству на уровне 

основногообщегообразованияструктурированопо4 модулям(3инвариантных и 1 

вариативный). Инвариантные модули реализуются последовательно в 5, 6 и 

7 классах. Содержание вариативного модуля может быть реализовано 

дополнительно к инвариантным модулям в одном или нескольких классах или 

во внеурочной деятельности. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»(5класс) 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс) 

Модуль№3«Архитектураидизайн»(7 класс) 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный). 

Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает 

содержательной целостностью и организован по восходящему принципу в 

отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений 

обучающихся. Последовательность изучения модулей определяется 

психологическими возрастными особенностями обучающихся, принципом 

системности обучения и опытом педагогической работы. 

 Содержаниеобученияв5классе. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство». Общие 

сведения о декоративно-прикладном искусстве. 



 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное 

искусство и предметная среда жизни людей. 

Древниекорнинародногоискусства. 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционныеобразынародного(крестьянского)прикладногоискусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямии эпосом. 

Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлениипредметов быта, 

их значение в характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, 

росписи по дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в 

процессе практической творческой работы. 

Убранстворусскойизбы. 

Конструкцияизбы,единствокрасотыипользы–функциональногоисимволического – в 

её постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских 

изб. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнениерисунков–эскизоворнаментальногодекоракрестьянского 

дома.  

Устройствовнутреннегопространствакрестьянскогодома. Декоративные 

элементы жилой среды. 

Определяющаярольприродныхматериаловдляконструкцииидекора 

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 мудростиих 

выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм. 

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. 

Искусствонароднойвышивки. Вышивка внародныхкостюмахиобрядах. 

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. 

Выполнениерисунков традиционныхпраздничныхкостюмов,выражение 



 

в форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт национального 

своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов 

народного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию 

коллективного панно на тему традиций народных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы. 

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). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных 

промыслов. Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы 

росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные 

промыслы игрушек разных регионов страны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского 

промысла. Травный узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента. 

Связь с природой. Единство формы и декора в произведениях промысла. 

Последовательностьвыполнениятравногоорнамента.Праздничностьизделий 

«золотойхохломы». 

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. 

Разнообразиеформподносов,цветового икомпозиционногорешенияросписей. 

Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. 

Эффект освещённости и объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах 

страны. Разнообразие назначения предметов и художественно-технических 

приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – 

роспись шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение 

искусствалаковойминиатюрывРоссии.Особенностистилякаждойшколы. 



 

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-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов. 

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. Украшение жизненного 

пространства: построений, интерьеров, предметов быта – в культуре разных 

эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека. 

Многообразиематериаловитехниксовременногодекоративно- 

прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, 

роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символическийзнаквсовременнойжизни: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. 

 Содержаниеобученияв6классе. 

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,графическиеискульптурныехудожественныематериалы, 



 

ихособыесвойства. 

Рисунок–основаизобразительногоискусстваимастерствахудожника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческий рисунок. 

Навыкиразмещениярисункавлисте,выборформата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисункиинаброски. Тонитональные отношения: 

тёмное–светлое. 

Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, 

физическая основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, 

дополнительные цвета. 

Цветкаквыразительноесредствовизобразительномискусстве:холодный и 

тёплый цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные 

памятники, парковая скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в 

скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды 

рельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства. 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для 

сравнения и анализа произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения 

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. 

Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точка 

зрения и точка схода, правила перспективных сокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых 

геометрических фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.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. 

Творческийнатюрмортвграфике.Произведенияхудожников-графиков. 



 

Особенностиграфическихтехник.Печатнаяграфика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских 

и отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет. 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение 

портрета человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном 

изображении характера человека и мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусстве. 

Великиепортретистыврусскойживописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

Особенностиразвитияжанра портрета в искусствеХХв. –отечественном и 

европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение 

лицевой и черепной частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие 

графических средств в изображении образа человека. Графический портретный 

рисунок с натуры или по памяти. 

Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообраза. 

Свет и тень в изображении головы человека. 

Портретвскульптуре. 

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохи в 

скульптурном портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного 

портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном 

портретном образе в произведениях выдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 

Пейзаж. 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в 

средневековом искусстве и в эпоху Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правилавоздушнойперспективы,построенияпереднего,среднегои 

дальнего планов при изображении пейзажа. 

Особенностиизображенияразныхсостоянийприродыиеёосвещения. 

Романтическийпейзаж.МорскиепейзажиИ. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в 

истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История 

становлениякартиныРодинывразвитииотечественнойпейзажнойживописи 



 

XIXв. 

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. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве. 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства 

разных эпох. Значение художественного изображения бытовой жизни людей в 

понимании истории человечества и современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. 

Тема, сюжет, содержание в жанровой картине. Образ нравственных и 

ценностных смыслов в жанровой картине и роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в 

организации художественных выразительных средств и взаимосвязи всех 

компонентов произведения. 

Историческийжанрвизобразительномискусстве. 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных 

событий в жизни общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от 

сюжета: мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная 

картина и другие. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в 

развитии отечественной культуры. 

КартинаК.Брюллова«ПоследнийденьПомпеи»,историческиекартины в 

творчестве В. Сурикова и других. Исторический образ России в картинахХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы 

художника над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа 

над этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа над 

холстом. 



 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с использованием 

собранного материала по задуманному сюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве. 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов 

Священной истории в европейской культуре. 

Вечныетемыиихнравственноеидуховно-ценностноевыражениекак 

«духовнаяось»,соединяющаяжизненныепозицииразныхпоколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и других. Библейские темы в 

отечественныхкартинахXIXв.(А. 

Иванов.«ЯвлениеХристанароду»,И.Крамской.«Христосвпустыне»,Н.Ге.«Тайная

вечеря»,В.Поленов. 

«Христос и грешница»). Иконопись как великое проявление русской культуры. 

Язык изображения в иконе – его религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, 

Феофана Грека, Дионисия. 

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 

Рольизначение изобразительногоискусства вжизнилюдей:образмира в 

изобразительном искусстве. 

 Содержаниеобученияв7классе. 

 Модуль№3«Архитектураидизайн». 

Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки – 

конструктивные искусства. 

Дизайниархитектуракаксоздатели«второйприроды»–предметно-пространственной 

среды жизни людей. 

Функциональностьпредметно-пространственнойсредыивыражениев ней 

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о 

жизни людей в разные исторические эпохи. 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности.Задачи сохранения 

культурного наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития. Единство функционального и художественного – целесообразности и 

красоты. 

Графическийдизайн. 

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. 

Формальнаякомпозициякаккомпозиционноепостроениенаосновесочетани

я 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. 

Рольцветаворганизациикомпозиционногопространства. 

Функциональныезадачицветавконструктивныхискусствах. 

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой 

акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы 

как изобразительно-смысловой символ. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэлементаплоскостной 

композиции. 

Выполнениеаналитическихипрактическихработпотеме«Буква– изобразительный 

элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический 

символ. Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционныеосновымакетированиявграфическомдизайнепри соединении 

текста и изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык 

плаката. Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, 

поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. 

Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, 

журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа 

или на основе компьютерных программ. 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций. 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная 

организация пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» 

пространства. 

Макетирование. 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 

конструктивнойсущностисооруженияилогикиконструктивногосоотношения 



 

егочастей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в 

изменении архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно- 

балочная конструкция – архитектура сводов, каркасная каменная архитектура, 

металлический каркас, железобетон и язык современной архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функциявещи 

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. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций 

и материала изготовления. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее 

значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с 

использованием цвета. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека. 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как 

отражение эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей иразвития 

производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор 

развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, 

художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в 

предметно-пространственной среде жизни разных народов. 

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. 

Еётехнологическиеиэстетическиепредпосылкииистоки.Социальныйаспект 

«перестройки»вархитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня 

материально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема 

урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного 

города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки 

городской среды и их связь с образом жизни людей. 

Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаи 



 

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 ворганизации городской среды 

и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство 

пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и 

прочие), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и 

другое. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна 

объектов городской среды» в виде создания коллажнографической композиции 

или дизайн-проекта оформления витрины магазина. 

Интерьерипредметный мирвдоме.Назначениепомещенияипостроение его 

интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевоеединствоматериальнойкультурыкаждойэпохи. 

Интерьеркакотражениестиляжизниегохозяев. 

Зонированиеинтерьера–созданиемногофункциональногопространства. 

Отделочныематериалы,введениефактурыицветавинтерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в 

образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной 

композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город вединстве 

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 приусадебногоучастка 

в виде схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмнопространственной 

организации среды жизнедеятельности людей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального 

заказа и индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. 

Дизайн предметной среды в интерьере частного дома. Мода и культура как 

параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 



 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и 

формы. Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладежизни, 

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 модуль. Компоненты 

вариативного модуля могут дополнить содержание в 5, 6 и 7 классах или 

реализовываться в рамках внеурочной деятельности). 

Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Роль 

изображения в синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, 

движением. 

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком 

информационных средств на экране цифрового искусства. 

Художникиискусствотеатра. 

Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусстватеатра. 

Жанровоемногообразиетеатральных представлений,шоу,праздникови их 

визуальный облик. 

Рольхудожникаивидыпрофессиональнойдеятельностихудожникав современном 

театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчествохудожника- 

постановщика с драматургом, режиссёром и актёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. 

Бутафорские,пошивочные,декорационныеииныецехавтеатре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении 

образа спектакля. Выражение в костюме характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного 

искусства (К. Коровин, И. Билибин,А. Головин и других художников- 

постановщиков). Школьный спектакль и работа художника по его подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и 

актёра в процессе создания образа персонажа. 



 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и 

авторская интерпретация реальности. 

Художественнаяфотография. 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления 

реальности. Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до 

компьютерных технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой 

фотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина- 

Горского. 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. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей 

жизни с помощью фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 

Образныевозможностичёрно-белойицветнойфотографии. 

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 –дневникистории. Значениеработывоенныхфотографов. 

Спортивныефотографии.Образсовременностиврепортажныхфотографиях. 

«Работатьдля жизни…»–фотографииАлександраРодченко, ихзначение и 

влияние на стиль эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи 

преобразования фотографий и границы достоверности. 

Коллажкакжанрхудожественноготворчестваспомощьюразличныхкомпьютерных 

программ. 

Художественнаяфотографиякакавторскоевидениемира,какобраз времени 

и влияние фотообраза на жизнь людей. 

Изображениеиискусствокино. 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 



 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и 

состав творческого коллектива. Сценарист – режиссёр – художник – оператор в 

работе над фильмом. Сложносоставной язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров – основа языка 

киноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию 

фильма. Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, 

чертежи и воплощение в материале. Пространство и предметы, историческая 

конкретность и художественный образ – видеоряд художественного игрового 

фильма. 

Создание видеоролика – от замысла до съёмки. Разные жанры – разные 

задачи в работе над видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, 

кукольные мультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. 

Особое лицо отечественной мультипликации, её знаменитые создатели. 

Использованиеэлектронно-цифровыхтехнологийвсовременномигровом 

кинематографе. 

Компьютернаяанимацияназанятияхв школе. Техническоеоборудование и 

его возможности 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. 

Изобразительноеискусствонателевидении. 

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. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 

Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого 

человека. 

 Планируемыерезультатыосвоения программыпоизобразительному 

искусству на уровне основного общего образования. 

 Личностные результаты освоения федеральной 

рабочейпрограммыосновногообщегообразованияпоизобразительномуискусству 



 

достигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности, ценностные установки и социально значимые 

качества личности, духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение 

обучающихся к культуре, мотивацию к познанию и обучению, готовность к 

саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности. 

Патриотическоевоспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, 

истории и современного развития отечественной культуры, выраженной в её 

архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание 

патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественной 

духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых 

различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте 

отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении 

истории народного искусства, его житейской мудрости и значения 

символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической 

деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному 

восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

Гражданскоевоспитание. 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное 

приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. 

При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания 

обучающегося. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. 

Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные 

умения. В рамках изобразительного искусства происходит изучение 

художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Учебный предмет способствует 

пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, атакже 

участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной 

совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственноевоспитание. 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая 

всебеэстетический,художественныйинравственныймировойопыт, 



 

раскрытие которого составляет суть учебного предмета. Учебные задания 

направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала 

способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности 

и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативнаядеятельность 

на занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых 

ценностей – формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, 

культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни. 

Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегося 

на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, 

трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как 

воплощение в изображении и в создании предметно-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 обучающихся в отношении к 

окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к 

мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самомусебе 

как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному 

действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует 

формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

Ценностипознавательнойдеятельности. 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным 

искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно,то 

есть в соответствии со специальными установками, видеть окружающиймир. 

Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на 

уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно- 

исторической направленности. 

Экологическоевоспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, формирование нравственно-эстетического отношения 

к природе воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы, её образа в произведениях искусства и личной художественно- 

творческой работе. 

Трудовоевоспитание. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с 

освоениемхудожественныхматериаловиспецификикаждогоизних.Эта 



 

трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки 

практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, 

формирование умений преобразования реального жизненного пространства и 

его оформления, удовлетворение от создания реального практического 

продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в команде – обязательные требования к 

определённым заданиям программы. 

Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихсяимеет 

значение организация пространственной среды общеобразовательной 

организации. При этом обучающиеся должны быть активными участниками (а 

не только потребителями) её создания и оформления пространства в 

соответствии с задачами общеобразовательной организации, среды, 

календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, 

как и сам образ предметно-пространственной среды общеобразовательной 

организации, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на 

формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 

обучающихся. 

 В результате освоения программы по изобразительному искусству 

на уровне основногообщегообразования уобучающегося будутсформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие 

пространственные представления и сенсорные способности как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

обобщать форму составной конструкции; 

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, 

зрительного образа; 

структурироватьпредметно-пространственныеявления; 

сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипредме

тов между собой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или 

пространственной композиции. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 



 

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений 

художественной культуры; 

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций 

эстетических категорий явления искусства и действительности; 

классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

ставитьи использоватьвопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

вестиисследовательскуюработупосборуинформационногоматериала по 

установленной или выбранной теме; 

самостоятельноформулироватьвыводыиобобщенияпорезультатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

использовать различные методы, в том числе электронные технологии, 

для поиска и отбора информации на основе образовательных задач и заданных 

критериев; 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьи 

систематизировать информацию, представленную в произведенияхискусства, 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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные коммуникативные действия: 

пониматьискусствов качестве особогоязыка общения –межличностного 

(автор – зритель), между поколениями, между народами; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствиисцелямииусловиямиобщения,развиваяспособностькэмпатиии 

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 общеерешение 

и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения, 



 

подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении 

общего результата. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

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. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 

 У обучающегося будут сформированы умения эмоционального 

интеллекта как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремитьсяк 

пониманию эмоций других; 

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного 

восприятия искусства и собственной художественной деятельности; 

развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьсопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других; 

признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии. 

 Предметные результаты освоения программы поизобразительному 

искусству сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: 

народного, классического, современного, искусства, промыслов; 

пониматьсвязьдекоративно-прикладногоискусствасбытовыми 



 

потребностямилюдей, необходимостьприсутствиявпредметноммиреижилой 

среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) 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 культовыефункции 

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, другие 

материалы), уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала; 

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно- 

прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, 

ткачество, плетение, ковка, другие техники; 

знать специфику образного языка декоративного искусства – его 

знаковую природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный; 

владеть практическими навыками самостоятельного творческогосоздания 

орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в 

построенииорнамента иуметьприменятьэтизнания всобственныхтворческих 

декоративных работах; 

владеть практическими навыками стилизованного – орнаментального 

лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого 

изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических 

персонажей с использованием традиционных образов мирового искусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного 

мира, в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к 

природе, к 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; 

иметьпрактическийопытизображенияхарактерныхтрадиционных 



 

предметовкрестьянскогобыта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный 

строй и символическое значение его декора, знать о разнообразии форм и 

украшений народного праздничного костюма различных регионов страны, 

уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; 

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное 

наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духовные 

ценности; 

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных 

жилищ разных народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять 

семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, 

трудом и бытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов 

(например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, 

Европейское Средневековье), понимать разнообразие образов декоративно- 

прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной 

культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей; 

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного 

ремесла в современной жизни; 

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, о 

соотношении ремесла и искусства; 

называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных 

народных художественных промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях 

современных народных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народныххудожественных 

промыслах: дерево, глина, металл, стекло; 

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; 

уметьизображатьфрагменты 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; 

уметьопределятьиуказыватьпродуктыдекоративно-прикладной 



 

художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной 

среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное 

назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно- 

прикладного искусства, различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и другое; 

иметь навыки коллективной практической творческой работы по 

оформлению пространства школы и школьных праздников. 

 К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 

характеризовать различия между пространственными и временными 

видами искусства и их значение в жизни людей; 

объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 

знатьосновныевидыживописи,графикиискульптуры,объяснятьихназначен

ие в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

различатьихарактеризоватьтрадиционныехудожественныематериалы 

дляграфики,живописи,скульптуры; 

осознавать значение материала в создании художественного образа,уметь 

различать и объяснять роль художественного материала в произведениях 

искусства; 

иметьпрактическиенавыкиизображениякарандашамиразнойжёсткости, 

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из 

пластилина, а также использовать возможности применять другие доступные 

художественные материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в 

использовании художественных материалов; 

пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности; 

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; 



 

иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможности 

линии; 

иметьопыттворческогокомпозиционногорисункавответназаданную 

учебную задачу или как самостоятельное творческое действие; 

знатьосновыцветоведения:характеризоватьосновныеисоставныецвета, 

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; 

иметьопытобъёмного изображения (лепки)и начальные представления о 

пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в 

изображении предметов или животных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

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; 

знатьоб освещениикаксредстве выявления объёма предмета,иметьопыт 

построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения 

предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех 

применяемых средств выразительности; 

иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 

Портрет: 

иметь представление об истории портретного изображения человека в 

разные эпохи как последовательности изменений представления о человеке; 

уметь сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего 

Рима, эпохи Возрождения и Нового времени; 

понимать,что вхудожественномпортретеприсутствуеттакжевыражение 

идеалов эпохи и авторская позиция художника; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих 

портретистовевропейскогоискусства(Леонардо да Винчи,Рафаэль, 

Микеланджело, Рембрандт и других портретистов); 



 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном 

искусстве,называтьименавеликиххудожников-портретистов 

(В.Боровиковский,А.Венецианов,О. Кипренский,В.Тропинин,К.Брюллов, И. 

Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и другие авторы); 

знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы 

человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объёмного изображения головы 

человека,создаватьзарисовкиобъёмнойконструкцииголовы,пониматьтермин 

«ракурс»иопределятьегонапрактике; 

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о 

выражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

приобретать опыт графического портретного изображения как нового для 

себя видения индивидуальности человека; 

иметьпредставлениеографическихпортретахмастеровразныхэпох,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; 

уметь определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, 

низкий и высокийгоризонт, перспективные сокращения, центральная и угловая 

перспектива; 

знатьправилавоздушнойперспективыи уметьихприменятьнапрактике; 

характеризоватьособенностиизображенияразных состоянийприродыв 

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и 

постимпрессионистов; 

иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 

иметь представление об особенностях пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы; 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, 

характеризуяособенностипониманияпейзажавтворчествеА. Саврасова, И. 

Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору); 

уметьобъяснять,каквпейзажнойживописиразвивалсяобраз 



 

отечественной природы и каково его значение в развитии чувства Родины; 

иметьопытживописногоизображенияразличныхактивновыраженных 

состоянийприроды; 

иметьопытпейзажныхзарисовок, графическогоизображения природы по 

памяти и представлению; 

иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития 

интереса к окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или 

представлению; 

иметь навыки восприятия образности городского пространства как 

выражения самобытного лица культуры и истории народа; 

понимать и объяснять роль культурного наследия в городском 

пространстве, задачи его охраны и сохранения. 

Бытовойжанр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в формировании 

представлений о жизни людей разных эпох и народов; 

уметьобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«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; 

уметь 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 другие); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте 

традиций их искусства; 

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько 

примеров произведений европейского и отечественного искусства; 

иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной 

жизни, обучаясь художественной наблюдательности и образному видению 

окружающей действительности. 

Историческийжанр: 

характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его 

значениедляжизниобщества,уметьобъяснить,почемуисторическаякартина 



 

считалась самым высоким жанром произведений изобразительного искусства; 

знатьавторов,иметьпредставлениеосодержаниетакихкартин,как 

«ПоследнийденьПомпеи»К.Брюллова,«БоярыняМорозова»В.Сурикова, 

«БурлакинаВолге»И. Репинаидругих; 

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; 

иметь представление о произведениях «Давид» Микеланджело, «Весна» 

С. Боттичелли; 

знать характеристики основных этапов работы художника над 

тематической картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы 

над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; 

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над 

композицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

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; 

иметь представление о произведениях великих европейских художников 

на библейские темы. Например, «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная 

вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое 

семейство» Рембрандта и другие произведения, в скульптуре «Пьета» 

Микеланджело и других скульптурах; 

знать о картинах на библейские темы в истории русского 

искусства;уметьрассказыватьосодержаниизнаменитыхрусскихкартинна 

библейские темы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в 

пустыне»И. Крамского,«Тайнаявечеря»Н. Ге,«Христосигрешница»В. Поленова 

и других картин; 

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на 

библейские темы; 

иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах: Андрее 

Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 

восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеи высокое 

достижение отечественной культуры; 

объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведений 

искусства на основе художественной культуры зрителя; 

рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в 

жизни общества, в жизни человека. 



 

 К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству. 

Модуль№3«Архитектураидизайн»: 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды 

искусства, то есть искусства художественного построения предметно- 

пространственной среды жизни людей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно- 

пространственной среды жизнедеятельности человека; 

рассуждатьовлияниипредметно-пространственнойсредыначувства, 

установки и поведение человека; 

рассуждатьотом,какпредметно-пространственнаясредаорганизует деятельность 

человека и представления о самом себе; 

объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженногов архитектуре, 

предметах труда и быта разных эпох. 

Графическийдизайн: 

объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначениекакосновы языка 

конструктивных искусств; 

объяснятьосновныесредства–требованияккомпозиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

составлять различные формальные композиции на плоскости в 

зависимостиотпоставленныхзадач; 

выделять при творческом построении композиции листа 

композиционную доминанту; 

составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвиженияистатики; 

осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизациилиста; 

объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

различать технологию использования цвета в живописи и в 

конструктивных искусствах; 

объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, 

объединённые одним стилем; 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, 

объединённых общим стилем, отвечающий законам художественной 

композиции; 

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; 

объяснятьфункциилоготипакакпредставительскогознака,эмблемы, 



 

торговой марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь 

практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

иметь творческий опыт построения композиции плаката,поздравительной 

открытки или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне 

журнала,иметьпрактическийтворческийопытобразногопостроениякнижного и 

журнального разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

иметьопытпостроенияобъёмно-пространственнойкомпозициикак 

макетаархитектурногопространствавреальнойжизни; 

выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по 

его чертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние 

объёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на 

организацию жизнедеятельности людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных 

конструкций и изменении облика архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие 

изменения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер 

организации и жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно- 

художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных 

зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации 

городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в 

культуре новейшего времени, современный уровень развития технологий и 

материалов, рассуждать о социокультурных противоречиях в организации 

современной городской среды и поисках путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для 

современной жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего 

фактора исторической памяти и понимания своей идентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять 

планировку города как способ организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки 

построения городского пространства в виде макетной или графической схемы; 

характеризоватьэстетическоеиэкологическоевзаимноесосуществование 

природы и архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно- 

парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 

объяснятьрольмалойархитектурыиархитектурногодизайна в установке 

связи между человеком и архитектурой, в «проживании» городского 

пространства; 



 

иметь представление о задачах соотношения функционального и 

образного в построении формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ 

времени и характер жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при 

построении предметного мира, объяснять характер влияния цвета навосприятие 

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 моды в одежде; 

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его 

ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов 

композиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, 

сравнивать функциональные особенности современной одежды с 

традиционными функциями одежды прошлых эпох; 

иметьопытвыполненияпрактическихтворческихэскизовпотеме 

«Дизайн современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для 

разных жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и других); 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, 

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. 

 По результатам реализации вариативного модуля обучающийся 

получит следующие предметные результаты по отдельным темам программыпо 

изобразительному искусству. 

37.6.6.По результатам реализации вариативного модуля обучающийся 

получит следующие предметные результаты по отдельным темам программыпо 

изобразительному искусству. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный): 

знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в 

синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных 

видов художественного творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических 

искусствах; 

иметьпредставлениеовлиянииразвитиятехнологийнапоявлениеновых 



 

видов художественного творчества и их развитии параллельно с 

традиционными видами искусства. 

Художникиискусствотеатра: 

иметь представление об истории развития театра и жанровом 

многообразии театральных представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной художнической 

деятельности в современном театре; 

иметь представление о сценографии и символическом характере 

сценического образа; 

понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим 

костюмомтеатральногоперсонажа, воплощающимхарактергерояиегоэпоху 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 других 

художников); 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по 

выбранной пьесе, иметь применять полученные знания при постановке 

школьного спектакля; 

объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора 

режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа; 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых 

бытовых предметов; 

понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания 

зрительской культурой для восприятия произведений художественного 

творчества и понимания их значения в интерпретации явлений жизни. 

Художественнаяфотография: 

иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении 

прогресса технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых 

образах; 

уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка», 

«диафрагма»; 

иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с 

помощью компьютерных графических редакторов; 

уметьобъяснятьзначениефотографий«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,каквхудожественнойфотографиипроявляютсясредства 



 

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; 

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; 

иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий. 

Изображение и искусство кино: 

иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как 

искусства; 

уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, 

являясь условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 

иметь представление об экранных искусствах как монтаже 

композиционно построенных кадров; 

знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и 

специалистовего команды художников впериод подготовки и съёмки игрового 

фильма; 

объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 

иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания 

видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: 

видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, 

анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; 

иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на 

основе соответствующих компьютерных программ; 

иметьнавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 

иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры 

использования электронно-цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе; 

иметьопытанализахудожественногообразаисредствегодостиженияв 



 

лучших отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, 

поэзию и уникальность художественных образов отечественной 

мультипликации; 

осваиватьопытсоздания компьютернойанимацииввыбраннойтехнике и в 

соответствующей компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию 

анимационного фильма. 

Изобразительноеискусствонателевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как 

экранного искусства и средства массовой информации, художественного и 

научного просвещения, развлечения и организации досуга; 

знать о создателе телевидения – русском инженере ВладимиреЗворыкине; 

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 инеобходимость 

зрительских умений; 

осознаватьзначение художественнойкультурыдляличностного духовно- 

нравственного развития и самореализации, определять место и роль 

художественной деятельности в своей жизни и в жизни общества. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС.МОДУЛЬ«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕИНАРОДНОЕИСКУССТВО» 

 

№ 

п/п 

 

Наименованиеразделов 

и тем программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Древниекорнинародного 

искусства 
9 

   

2 Введение 1    

3 
Связьвременвнародном 

искусстве 
9 

   

4 
Декор-человек,общество, 

время 
9 

   

5 
Декоративноеискусствов 

современном мире 
6 

   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34 1 26 

 



 

6 КЛАСС.МОДУЛЬ«ЖИВОПИСЬ,ГРАФИКА,СКУЛЬПТУРА» 

 

№ 

п/п 

 

Наименованиеразделови 

тем программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

1 

Видыизобразительного 

искусства и основы 

образного языка 

 

7 

   

2 
Мирнашихвещей. 

Натюрморт 
6 

   

3 
Вглядываясьвчеловека. 

Портрет 
10 

   

 

4 

Пространство и время в 

изобразительном искусстве. 

Пейзаж и тематическая 

картина 

 

11 

   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34 1 27 

 

 

 

 

7 КЛАСС.МОДУЛЬ«АРХИТЕКТУРАИДИЗАЙН» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименованиеразделови 

тем программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

1 

Архитектураидизайн– 

конструктивные виды 

искусства 

 

1 

   

2 Графическийдизайн 8    

 

3 

Макетированиеобъемно- 

пространственных 

композиций 

 

7 

   

4 
Дизайниархитектуракак 

среда жизни человека 
10 

   

 

5 

Образчеловекаи 

индивидуальное 

проектирование 

 

8 

   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34 1 9 

 

 

38. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка». 

 Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная 

область«Искусство»)(далеесоответственно –программапомузыке, музыка) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по музыке. 



 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

музыки, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для изучения на уровне основного общего 

образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по музыке 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования. Предметные 

результаты, формируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по 

учебным модулям. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по музыке разработана с целью оказания 

методической помощи учителю музыки в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

 Программапомузыкепозволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС ООО; определить и структурировать 

планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета погодам 

обучения в соответствии с ФГОС ООО, а также на основе планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом 

особенностей конкретного региона, образовательной организации, класса. 

 Музыка – универсальный антропологический феномен, 

неизменно присутствующий во всех культурах и цивилизациях на 

протяжении всей истории человечества. Используя интонационно- 

выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых 

характерны, с одной стороны, высокий уровень обобщенности, с другой – 

глубокаястепеньпсихологическойвовлеченностиличности.Этаособенность 

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 имеетмузыка 

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 

межличностноеисоциальноевзаимодействиелюдей,втомчислеявляется 



 

средством сохранения и передачи идей и смыслов, рожденныхв предыдущие 

века и отраженных в народной, духовной музыке, произведениях великих 

композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. 

Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного 

кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему мировоззрения предков, 

передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком – 

подсознательном – уровне. 

Музыка – временное́ искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в 

развитие комплекса психических качеств личности является способность 
музыкиразвиватьчувствовремени,чуткостькраспознаваниюпричинно- 

следственныхсвязейилогикиразвитиясобытий,обогащатьиндивидуальный 

опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере 

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию 

личности. Музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в 

эстетическое и нравственное развитие обучающегося, формирование всей 

системы ценностей. 

 Изучение музыки необходимо для полноценного образования и 

воспитания обучающегося, развития его психики, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание 

музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является 

личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 

интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

 В процессе конкретизации учебных целей их реализация 

осуществляется по следующим направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсальной формы 

невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов, 

эффективного способа авто-коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

 Задачи обучения музыке на уровне основного общего 

образования: 



 

приобщение к традиционным российским 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 ее 

воздействия на человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере 

музыкального искусства, воспитание уважительного отношения к системе 

культурныхценностей другихлюдей, приверженностьпарадигме сохранения и 

развития культурного многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных 

средств музыкального искусства, освоение ключевых элементов 

музыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей; 

расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 

музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших 

образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, 

ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятия музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельностив 

связи с прослушанным музыкальным произведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на 

доступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности 

на электронных и виртуальных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых 

программных продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, 

танец, двигательное моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 

исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 

 Программа по музыке составлена на основе модульного 

принципа построения учебногоматериала идопускаетвариативныйподход к 

очередностиизучениямодулей, принципамкомпоновки учебныхтем, форми 

методов освоения содержания. При этом 4 модуля из 9 предложенных 

рассматриваются как инвариантные, остальные 5 – как вариативные, 

реализация которых может осуществляться по выбору учителя с учетом 

этнокультурных традиций региона, индивидуальных особенностей, 

потребностей и возможностей обучающихся, их творческих способностей. 

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью 

модулями(тематическимилиниями),обеспечивающимипреемственностьс 



 

образовательной программой начального общего образования и 

непрерывность изучения учебного предмета: 

инвариантныемодули: 

модуль№1«Музыкамоегокрая»; 

модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»; модуль 

№ 3 «Русская классическая музыка»; 

модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства» 

вариативные модули: 

модуль№5«Музыканародовмира»; 

модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка»; модуль 

№ 7 «Духовная музыка»; 

модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»; 

модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

 Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. 

Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не 

исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, 

обозначены «вариативно». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, –22 

часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

 Изучение музыки предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих 

проектах, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

учебными предметами, как изобразительное искусство, литература, 

география, история, обществознание, иностранный язык. 

 Содержание обучения музыке на уровне основного общего 

образования. 

Инвариантныемодули: 

 Модуль№1«Музыкамоегокрая» 

 Фольклор–народноетворчество. 

Содержание: традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры 

детского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и 

видеозаписи; 

определениенаслух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, 

смешанного); 

жанра,основногонастроения,характерамузыки; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр. 

 Календарныйфольклор. 



 

Содержание: календарные обряды, традиционные для данной 

местности (осенние, зимние, весенние – на выбор учителя). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о 

соответствующих фольклорных традициях; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; 

участие в народном гулянии, празднике на улицах своего населенногопункта. 

 Семейныйфольклор. 

Содержание: фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: 

свадебный обряд, рекрутские песни, плачи-причитания. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосфольклорнымижанрамисемейногоцикла; 

изучение особенностей их исполнения и звучания; 

определениенаслухжанровойпринадлежности,анализсимволикитрадиционных 

образов; 

разучиваниеиисполнениеотдельныхпесен,фрагментовобрядов(по 

выбору учителя); 

вариативно:реконструкцияфольклорногообрядаилиегофрагмента; 

исследовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора». 

 Нашкрайсегодня. 

Содержание: современная музыкальная культура родного края. Гимн 

республики, города (при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, 

деятели культуры. Театр, филармония, консерватория. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных 

композиторов; 

знакомствостворческойбиографией,деятельностьюместныхмастеров 

культуры и искусства; 

вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, 

концертов, написание отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии; 

исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной 

культуры своей малой родины (композиторам, исполнителям, творческим 

коллективам); 

творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировокнародных 

мелодий; съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма), 

направленные на сохранение и продолжение музыкальных традиций своего 

края. 

 Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии» 

 Россия–нашобщийдом. 

Содержание:богатство и разнообразиефольклорныхтрадиций народов 

нашей страны. Музыка наших соседей, музыка других регионов (при 

изучении данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее 



 

трех региональных традиций. Одна из которых – музыка ближайших соседей 

(например, для обучающихся Нижегородской области – чувашский или 

марийский фольклор, для обучающихся Краснодарского края – музыка 

Адыгеи). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди более 

удаленных географически, а также по принципу контраста мелодико- 

ритмических особенностей. Для обучающихся республик Российской 

Федерации среди культурных традиций обязательно должна быть 

представлена русская народная музыка). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовблизкихидалеких 

регионов в аудио- и видеозаписи; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр разных народов России; 

определениенаслух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, 

смешанного); 

жанра,характерамузыки. 

 Фольклорныежанры. 

Содержание: общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, 

эпос, танец. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосозвучанием фольклораразныхрегионовРоссииваудио-и 

видеозаписи; 

аутентичнаяманераисполнения; 

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, эпическихсказаний; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характере 

изученных народных танцев и песен; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных 

народов России; 

музыкальныйфестиваль«НародыРоссии». 

 Фольклорвтворчествепрофессиональныхкомпозиторов. 

Содержание: народные истоки композиторского творчества: обработки 

фольклора, цитаты; картины родной природы и отражение типичныхобразов, 

характеров, важных исторических событий. Внутреннее родство 

композиторского и народного творчества на интонационном уровне. 

Видыдеятельностиобучающихся: 



 

сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорныхмелодий в 

композиторской обработке; 

разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке; 

знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, 

концерт,квартет,вариации),вкоторыхиспользованыподлинныенародные 

мелодии; 

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития 

фольклорного тематического материала; 

вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие 

тему отражения фольклора в творчестве профессиональных композиторов(на 

примере выбранной региональной традиции); 

посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), 

посвященного данной теме; 

обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатам 

просмотра. 

 Нарубежахкультур. 

Содержание:взаимноевлияниефольклорныхтрадицийдругнадруга. 

Этнографическиеэкспедицииифестивали.Современнаяжизньфольклора. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с примерами смешения культурных традиций в 

пограничных территориях (например, казачья лезгинка, калмыцкая 

гармошка), выявление причинно-следственных связей такого смешения; 

изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно- 

исполнителей, исследователей традиционного фольклора; 

вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение 

(участие) в фестивале традиционной культуры. 

 Модуль № 3 «Русская классическая музыка» (изучение 

тематических блоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением 

модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество 

России», переходя от русского фольклора к творчеству русских 

композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных 

сюжетов, образов, интонаций). 

 Образыроднойземли. 

Содержание: вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные 

инструментальные произведения, посвященные картинам русской природы, 

народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М.И. Глинки,С.В. 

Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки 

русских композиторов, полученного на уровне начального общего 

образования; 

выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости 

русскому фольклору; 



 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий авторовизученных 

произведений; 

вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных 

произведений; посещение концерта классической музыки, в программу 

которого входят произведения русских композиторов. 

 Золотойвекрусскойкультуры. 

Содержание: светская музыка российского дворянства XIX века: 

музыкальные салоны, домашнее музицирование, балы, театры. Особенности 

отечественной музыкальной культуры XIX в. (на примере творчества М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и другихкомпозиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ 

художественного содержания, выразительных средств; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

лирического характера, сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, 

посвященных русской культуре XIX века; 

создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной 

музыкально-литературной композиции на основе музыки и литературы XIX 

века; 

реконструкциякостюмированногобала,музыкальногосалона. 

 Историястраныинародавмузыкерусскихкомпозиторов. 

Содержание: образы народных героев, тема служения Отечеству в 

крупных театральных и симфонических произведениях русских 

композиторов (на примере сочинений композиторов – Н.А. Римского- 

Корсакова, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева, Г.В. 

Свиридова и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ 

художественного содержания и способов выражения патриотической идеи, 

гражданского пафоса; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

патриотического содержания, сочиненного русским композитором- 

классиком; 

исполнениеГимнаРоссийскойФедерации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 



 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, 

посвященных творчеству композиторов – членов русского музыкального 

общества «Могучая кучка»; 

просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или 

посещение театра) или фильма, основанного на музыкальных сочинениях 

русских композиторов. 

 Русскийбалет. 

Содержание: мировая слава русского балета. Творчество композиторов 

(П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), 

балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосшедеврамирусскойбалетноймузыки; 

поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях 

российских балетных трупп за рубежом; 

посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); 

характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории 

создания знаменитых балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков, 

балетмейстеров; 

съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, 

мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты). 

 Русскаяисполнительскаяшкола. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных исполнителей 

(А.Г. Рубинштейн, С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и 

другие исполнители). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном 

городе. Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание одних и тех же произведений в исполнении разных 

музыкантов, оценка особенностей интерпретации; 

создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся 

произведений; 

дискуссиянатему«Исполнитель–соавторкомпозитора»; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям 

известных отечественных исполнителей классической музыки. 

 Русскаямузыка–взглядвбудущее. 

Содержание:идеясветомузыки.Мистерии А.Н.Скрябина.Терменвокс, 

синтезатор Е. Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. 

Шнитке, Э.Н. Артемьева и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, 

эстетическими и технологическими идеями по расширению возможностей и 

средств музыкального искусства; 

слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении 

технических средств в создании современной музыки; 



 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитию 

музыкальной электроники в России; 

импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, 

программных продуктов и электронных гаджетов. 

 Модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства». 

 Камернаямузыка. 

Содержание: жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, 

вокализ). Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). 

Одночастная, двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальныхпроизведений изучаемыхжанров, (зарубежных 

и русских композиторов), анализ выразительных средств, характеристика 

музыкального образа; 

определение на слух музыкальной формы и составление ее буквенной 

наглядной схемы; 

разучивание и исполнение произведений вокальных и 

инструментальных жанров; 

вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с 

соблюдением основных признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс – 

трехдольный метр); 

индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме; 

выражениемузыкальногообразакамернойминиатюрычерезустный 

илиписьменныйтекст,рисунок,пластическийэтюд. 

 Циклическиеформыижанры. 

Содержание: сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). 

Принцип контраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, 

контраст основных тем, разработочный принцип развития. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного 

художественного замысла цикла; 

разучиваниеиисполнениенебольшоговокальногоцикла; 

знакомство со строением сонатной формы; 

определение на слух основных партий-тем в одной из классических 

сонат; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); 

предварительное изучение информации о произведенияхконцерта (сколько в 

них частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты); 

последующее составление рецензии на концерт. 

 Симфоническаямузыка. 

Содержание:одночастныесимфоническиежанры(увертюра,картина). 

Симфония. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами симфонической музыки: программной 

увертюры, классической 4-частной симфонии; 



 

освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, 

пластическое интонирование), наблюдение за процессом развертывания 

музыкального повествования; 

образно-тематическийконспект; 

исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое 

моделирование, инструментальное музицирование) фрагментов 

симфонической музыки; 

слушание целиком не менее одного симфонического произведения; 

вариативно:посещениеконцерта(втомчислевиртуального) 

симфоническоймузыки; 

предварительное изучение информации о произведениях концерта 

(сколько в них частей, как они называются, когда могут звучать 

аплодисменты); 

последующеесоставлениерецензиинаконцерт. 

 Театральныежанры. 

Содержание: опера, балет, либретто. Строение музыкальногоспектакля: 

увертюра, действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера 

главных героев. Номерная структура и сквозное развитие сюжета. 

Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов; 

разучиваниеиисполнениенебольшогохоровогофрагментаизоперы, 

слушание данного хора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и 

профессионального исполнений; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов 

музыкальных спектаклей; 

различение,определениенаслух: 

тембров голосов оперных певцов; 

оркестровыхгрупп,тембровинструментов; 

типа номера (соло, дуэт, хор); 

вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе 

виртуального); предварительное изучение информации о музыкальном 

спектакле (сюжет, главные герои и исполнители, наиболее яркие 

музыкальные номера); 

последующеесоставлениерецензиинаспектакль. 

Вариативные модули: 

 Модуль № 5 «Музыка народов мира» (изучение тематических 

блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно 

соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное 

музыкальное творчество России», устанавливая смысловые арки,сопоставляя 

исравнивая музыкальныйматериалданныхразделовпрограммы между собой). 

 Музыка–древнейшийязыкчеловечества. 



 

Содержание: археологические находки, легенды и сказания о музыке 

древних. Древняя Греция – колыбель европейской культуры (театр, хор, 

оркестр, лады, учение о гармонии). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией 

музыкальных артефактов древности, последующий пересказ полученной 

информации; 

импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение 

тотемному животному); 

озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; 

вариативно:квесты,викторины,интеллектуальныеигры; 

исследовательскиепроектыврамкахтематики «МифыДревнейГреции в 

музыкальном искусстве XVII—XX веков». 

 Музыкальный фольклор народов Европы. Содержание: 

Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора (для изучения 

данной темы рекомендуется выбрать не менее 2–3 национальных культур из 

следующего списка: английский, австрийский, немецкий, французский, 

итальянский, испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. 

Каждая выбранная национальная культура должна быть представлена не 

менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, но не 

исключительно – образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и 

культурных особенностей (например, испанский фольклор – кастаньеты, 

фламенко, болеро; польский фольклор – мазурка, полонез; французский 

фольклор – рондо, трубадуры; австрийский фольклор – альпийский рог, 

тирольское пение, лендлер). Отражение европейского фольклора втворчестве 

профессиональных композиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Европы; 

выявлениеобщегоиособенногоприсравненииизучаемыхобразцов европейского 

фольклора и фольклора народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

двигательная,ритмическая,интонационнаяимпровизацияпомотивам изученных 

традиций народов Европы (в том числе в форме рондо). 

 МузыкальныйфольклорнародовАзиииАфрики. 

Содержание: африканская музыка – стихия ритма. Интонационно- 

ладовая основа музыки стран Азии (для изучения данного тематического 

блока рекомендуется выбрать 1–2 национальные традиции из следующего 

списка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция), 

уникальные традиции, музыкальные инструменты. Представления о роли 

музыки в жизни людей. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Африки и Азии; 



 

выявлениеобщегоиособенногоприсравненииизучаемыхобразцов азиатского 

фольклора и фольклора народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

коллективныеритмическиеимпровизациинашумовыхиударных инструментах; 

вариативно:исследовательские проекты потеме «Музыка стран Азии и 

Африки». 

 НароднаямузыкаАмериканскогоконтинента. 

Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, 

спиричуэлс, самба, босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различного 

происхождения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучанииамериканского, 

латиноамериканского фольклора, прослеживание их национальных истоков; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические 

импровизации в стиле (жанре) изучаемой традиции. 

 Модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка». 

 Национальныеистокиклассическоймузыки. 

Содержание:национальный музыкальный стиль на примере творчества 

Ф. Шопена, Э. Грига и других композиторов. Значение и роль композитора 

классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкального 

языка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для 

рассматриваемых национальных стилей, творчества изучаемыхкомпозиторов; 

определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопать 

ритмические примеры из числа изучаемых классических произведений; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном 

разделе); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских 

композиторов-классиков, представителей национальных школ; просмотр 

художественных и документальных фильмов о творчестве выдающих 

европейских композиторов с последующим обсуждением в классе; 

посещениеконцертаклассическоймузыки,балетадраматического спектакля.  

 Музыкантипублика. 

Содержание: кумиры публики (на примере творчества В.А. 

Моцарта,Н.Паганини,Ф.Листаидругихкомпозиторов).Виртуозность,талант,тр

уд, 



 

миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. 

Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамивиртуозноймузыки; 

размышление над фактами биографий великих музыкантов – как 

любимцев публики, так и непонятых современниками; 

определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка, изучаемых классических произведений, умение напеть 

их наиболее яркие ритмоинтонации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил 

поведения в концертном зале, театре оперы и балета; 

вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, 

гастролей), лентой времени (имена, факты, явления, музыкальные 

произведения); посещение концерта классической музыки с последующим 

обсуждением в классе; создание тематической подборки музыкальных 

произведений для домашнего прослушивания. 

 Музыка–зеркалоэпохи. 

Содержание: искусство как отражение, с одной стороны – образа 

жизни, с другой – главных ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили 

барокко и классицизм (круг основных образов, характерных интонаций, 

жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере 

творчества И. Баха и Л. Бетховена. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической 

музыки; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном 

разделе); 

исполнениевокальных,ритмических,речевыхканонов; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и 

классицизм (на примере музыкального искусства, либо музыки и живописи, 

музыки и архитектуры); просмотр художественных фильмов и телепередач, 

посвященных стилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемых 

композиторов. 

 Музыкальныйобраз. 

Содержание: героические образы в музыке. Лирический герой 

музыкального произведения. Судьба человека – судьба человечества (на 

примере творчества Л. Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов). 

Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных 

интонаций, жанров). 



 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, 

композиторов-романтиков, сравнение образов их произведений, 

сопереживание музыкальному образу, идентификация с лирическим героем 

произведения; 

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка изучаемых классических произведений, умение напеть 

их наиболее яркие темы, ритмоинтонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация его 

музыкального образа; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, 

художественное творчество, созвучное кругу образов изучаемого 

композитора; составление сравнительной таблицы стилей классицизм и 

романтизм (только на примере музыки, либо в музыке и живописи, в музыке 

и литературе). 

 Музыкальнаядраматургия. 

Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. 

Принципы музыкального развития: повтор, контраст, разработка. 

Музыкальная форма – строение музыкального произведения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие 

логики музыкального развития; 

умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность 

настроений, чувств, характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в 

процессе развития; 

составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения 

музыкального произведения; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация 

музыкального образа в его развитии; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе 

которого присутствуют крупные симфонические произведения; создание 

сюжета любительского фильма (в том числе в жанре теневого театра, 

мультфильма), основанного на развитии образов, музыкальной драматургии 

одного из произведений композиторов-классиков. 

 Музыкальныйстиль. 



 

Содержание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, 

драматургических приемов, музыкального языка. (на примере творчества В. 

Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях 

музыкального стиля (стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 

исполнение 2–3 вокальных произведений – образцов барокко, 

классицизма, романтизма, импрессионизма (подлинных или стилизованных); 

музыкальная викторина  на знание  музыки, названий и авторов 

изученныхпроизведений; 

определениенаслухвзвучаниинезнакомогопроизведения: 

принадлежности к одному из изученных стилей; 

исполнительского состава (количество и состав исполнителей, 

музыкальных инструментов); 

жанра,кругаобразов; 

способа музыкального изложения и развития в простых и сложных 

музыкальных формах (гомофония, полифония, повтор, контраст, 

соотношение разделов и частей в произведении); 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике и 

особенностям музыкального искусства различных стилей XX века. 

 Модуль№7«Духовнаямузыка» 

 Храмовыйсинтезискусств. 

Музыка православного и католического богослужения (колокола,пение 

acapella или пение в Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. 

Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской 

культуре западноевропейской традиции русского православия, полученных 

на уроках музыки и основ религиозных культур и светской этики на уровне 

начального общего образования; 

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, 

архитектурой как сочетания разных проявлений единого мировоззрения, 

основной идеи христианства; 

исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной 

традицией, перекликающихся с ней по тематике; 

определение сходства и различия элементов разных видов искусства 

(музыки, живописи, архитектуры), относящихся: 

к русской православной традиции; 

западноевропейской христианской традиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя); 

вариативно:посещениеконцертадуховноймузыки. 

 Развитиецерковноймузыки 

Содержание: европейская музыка религиозной традиции 

(григорианский хорал, изобретение  нотной  записи Гвидод’Ареццо, 



 

протестантский хорал). Русская музыка религиозной традиции (знаменный 

распев, крюковая запись, партесное пение). Полифония в западной и русской 

духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосисториейвозникновениянотнойзаписи; 

сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций 

(григорианский хорал, знаменный распев, современные ноты); 

знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных 

распевов (одноголосие); 

слушаниедуховноймузыки; 

определение на слух: 

составаисполнителей; 

типафактуры(хоральныйсклад,полифония); 

принадлежности к русской или западноевропейской религиозной 

традиции; 

вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени с 

указанием географических и исторических особенностей распространения 

различных явлений, стилей, жанров, связанных с развитием религиозной 

музыки; исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельным 

произведениям духовной музыки. 

 Музыкальныежанрыбогослужения. 

Содержание: эстетическое содержание и жизненное предназначение 

духовной музыки. Многочастные произведения на канонические тексты: 

католическая месса, православная литургия, всенощное бдение. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) 

произведениями мировой музыкальной классики, написанными в 

соответствии с религиозным каноном; 

вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений; 

определениенаслухизученныхпроизведенийиихавторов,иметь 

представлениеобособенностяхихпостроенияиобразов; 

устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием 

терминологии, примерами из соответствующей традиции, формулировкой 

собственного отношения к данной музыке, рассуждениями, аргументацией 

своей позиции. 

Религиозные темы и образы в современной музыке. 

Содержание:сохранениетрадицийдуховноймузыкисегодня. 

Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI 

веков. Религиозная тематика в контексте современнойкультуры. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

сопоставлениетенденцийсохраненияипереосмыслениярелигиозной традиции в 

культуре XX–XXI веков; 

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными 

композиторами; 



 

вариативно:исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка 

и религия в наше время»; посещение концерта духовной музыки. 

 Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и 

направления» 

 Джаз. 

Содержание: джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности 

джазового языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, 

вопросно-ответная структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с различными джазовыми музыкальными композициями и 

направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз); 

разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, 

элементы ритмической и вокальной импровизации на ее основе; 

определениенаслух: 

принадлежности к джазовой или классической музыке; 

исполнительского состава (манера пения, состав инструментов); 

вариативно:сочинениеблюза;посещениеконцертаджазовоймузыки. 

 Мюзикл. 

Содержание:особенностижанра.Классикажанра–мюзиклысередины 

XXвека(напримеретворчестваФ.Лоу,Р.Роджерса,Э.Л.Уэббера).Современные 

постановки в жанре мюзикла на российской сцене. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными 

иностранными и отечественными композиторами в жанре мюзикла, 

сравнение с другими театральными жанрами (опера, балет, драматический 

спектакль); 

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных 

средствах массовой информации; 

просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного 

рекламного текста для данной постановки; 

разучиваниеиисполнениеотдельныхномеровизмюзиклов. 

 Молодежнаямузыкальнаякультура. 

Содержание: направления и стили молодежной музыкальной культуры XX– 

XXI веков (рок-н-ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк и 

другие). Авторская песня (Б.Окуджава, Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.). 

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальнойкультуры 

(потребительские тенденции современной культуры). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой 

жанра» молодежной культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, 

Билли Айлиш и другие группы и исполнители); 

разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из 

молодежных музыкальных течений; 

дискуссиянатему«Современнаямузыка»; 



 

вариативно:презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы. 

 Музыкацифровогомира. 

Содержание: музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, 

наушники). Музыка на любой вкус (безграничный выбор, персональные 

плейлисты). Музыкальное творчество в условиях цифровой среды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

поискинформациио способахсохранения и передачи музыкипрежде и 

сейчас; 

просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его 

художественного образа, стиля, выразительных средств; 

разучивание и исполнение популярной современной 

песни;вариативно:проведениесоциальногоопросаоролииместемузыкив 

жизнисовременногочеловека;созданиесобственногомузыкальногоклипа. 

 Модуль№9«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» 

 Музыкаилитература. 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, 

ноктюрн, баркарола, былина). Интонации рассказа, повествования в 

инструментальной музыке (поэма, баллада). Программная музыка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки; 

импровизация,сочинениемелодийнаосновестихотворныхстрок, 

сравнение своих вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами 

(метод «Сочинение сочиненного»); 

сочинениерассказа,стихотворенияподвпечатлениемотвосприятия 

инструментального музыкального произведения; 

рисованиеобразовпрограммноймузыки; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

 Музыкаиживопись. 

Содержание: выразительные средства музыкального и 

изобразительного искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, 

пятно – созвучие, колорит – тембр, светлотность – динамика. Программная 

музыка. Импрессионизм (напримеретворчествафранцузскихклавесинистов, 

К. Дебюсси, А.К. Лядова и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, 

выявление интонаций изобразительного характера; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, 

сочинение к ней ритмического и шумового аккомпанемента с цельюусиления 

изобразительного эффекта; 



 

вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки 

программно-изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация, 

озвучивание картин художников. 

 Музыкаитеатр. 

Содержание: музыка к драматическому спектаклю (на примере 

творчества Э. Грига, Л. ван Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и 

других композиторов). Единство музыки, драматургии, сценической 

живописи, хореографии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и 

иностранными композиторами для драматического театра; 

разучивание,исполнениепесниизтеатральнойпостановки,просмотр 

видеозаписи спектакля, в котором звучит данная песня; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов 

музыкальных спектаклей; 

вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с 

последующим обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном 

спектакле; исследовательские проекты о музыке, созданной отечественными 

композиторами для театра. 

 Музыкакиноителевидения. 

Содержание: музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и 

закадровая музыка. Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, 

музыкального мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, 

Г. Гладкова, А. Шнитке и других). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных 

композиторов; 

просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, 

создаваемого музыкой; 

разучивание,исполнениепесниизфильма; 

вариативно: создание любительского музыкального фильма; 

переозвучка фрагмента мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма- 

балета, аналитическое эссе с ответом на вопрос «В чем отличие видеозаписи 

музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?». 

 Планируемые результаты освоения программы по музыке на 

уровне основного общего образования. 

 В результате изучения музыки на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 



 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран 

мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; 

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремлениеразвиватьисохранятьмузыкальнуюкультурусвоей 

страны,своегокрая; 

2) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженныхв лучших 

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать всвоей 

жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, 

отраженными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в дни 

праздничных мероприятий; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного 

выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральныхи 

духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально- 

исторических особенностей этики и эстетики; 

готовностьпридерживатьсяпринциповсправедливости,взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, 

конкурсов; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть 

прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому себе; 

осознаниеценноститворчества,таланта; 

осознание важности музыкального искусства как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучных 



 

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 материалеискусствоведческой, 

исторической, публицистической информации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование доступного объёма специальной 

терминологии; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного 

опыта и опыта восприятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать 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; 

7) трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практическойдеятельности; 

трудолюбие в учебе, настойчивостьв достижении поставленныхцелей; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыи 

искусства; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

8) экологическоговоспитания: 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

нравственно-эстетическоеотношениекприроде, 

участие в экологических проектах через различные формы 

музыкального творчества 

9) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, 

включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и 

творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в том числе в 

разнообразныхпроявленияхтворчества,овладенияразличныминавыкамив 



 

сферемузыкальногоидругихвидовискусства; 

воспитание чувства нового, способность ставить и решать 

нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на 

перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный 

интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими 

психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

 В результате изучения музыки на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные 

познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные 

учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть универсальных познавательных учебных 

действий: 

устанавливать существенные признаки для классификации 

музыкальных явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и 

обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов 

музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 

произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей 

музыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в 

комплексе выразительных средств, используемых при создании 

музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного 

музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам 

проведенного слухового наблюдения-исследования. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 

следоватьвнутреннимслухомзаразвитиеммузыкальногопроцесса, 

«наблюдать»звучаниемузыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьсобственныевопросы,фиксирующиенесоответствие 

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, 

сравнениюхудожественныхпроцессов,музыкальныхявлений,культурных 



 

объектовмеждусобой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, слухового исследования. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными 

записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, 

текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 

поставленных целей; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, таблица, схема, презентация, театрализация) в 

зависимости от коммуникативной установки. 

 Овладение системой универсальных познавательных учебных 

действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков 

обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной 

деятельности – музыкального мышления. 

 У обучающегося будут сформированы умения как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

1) невербальнаякоммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания, понимать ограниченность словесного языка в передачесмысла 

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 возможностив 

ситуации публичного выступления; 



 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, 

жесты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации, 

включаться в соответствующий уровень общения; 

2) вербальноеобщение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 

выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с 

музыкальным искусством в устных и письменных текстах; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы, поддерживать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой 

деятельности; 

3) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, 

соучастия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; 

понимать ценность такого социально-психологического опыта, 

экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее 

эффективные формы 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; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

 У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских 

навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных 

задач частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть), 



 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

проводитьвыборибратьзанегоответственностьнасебя. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

(рефлексии) как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланееизменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов 

деятельности, понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного 

управления своим психоэмоциональным состоянием, в том числе 

стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), 

концентрации внимания. 

 У обучающегося будут сформированы уменияэмоционального 

интеллекта как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других 

людей, использовать возможности музыкального искусства для расширения 

своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально- 

опосредованного общения; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

коммуникативно-интонационную ситуацию; 

регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

 У обучающегося будут сформированы умения принимать себя 

и других как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и егомнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов 

деятельности; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

 Овладение системой регулятивных универсальных учебных 

действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 



 

равновесия). 

 Предметные результаты освоения программы по музыке на 

уровне основного общего образования. 

 Предметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальнымискусством вовсехдоступныхформах, органичномвключении 

музыки в актуальный контекст своей жизни. 

 Обучающиеся, освоившие основную образовательную 

программу по музыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида 

искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, 

могут рассуждать на эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и 

самобытное цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной 

музыкальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальной 

культуры своего народа, стремятся участвовать в исполнении музыки своей 

национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и 

передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, 

формирующего общественные вкусы и настроения, включенного в развитие 

политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития 

общества. 

 К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» 

обучающийся научится: 

отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 

композиторов своей малой родины. 

 К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное 

творчество России» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик 

Поволжья, Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций на 

выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров 

фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментовкгруппамдуховых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального 



 

творчества и деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей 

культуры страны. 

 К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения 

музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных 

композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известныхсочинений. 

 К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального 

искусства» обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для 

данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) 

вокальных, инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

 К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» 

обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к 

западноевропейской, латиноамериканской, азиатской традиционной 

музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно- 

национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров 

фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментовкгруппамдуховых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов 

миравсочиненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчислаизученных 

культурно-национальных традиций и жанров). 

 Кконцуизучениямодуля№6«Европейскаяклассическаямузыка» 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 

определятьпринадлежностьмузыкальногопроизведениякодномуиз 

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. 

 К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» 

обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и 

европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

 К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: 

основные жанры и направления» обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры 

современной музыки; 

различатьиопределятьнаслухвидыоркестров,ансамблей,тембры музыкальных 

инструментов, входящих в их состав; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 

 Кконцуизучениямодуля№9«Связьмузыкисдругимивидами 

искусства» обучающийся научится: 

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) или подбирать ассоциативные пары произведений из 

разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального 

произведения. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Раздел1.Музыкамоегокрая 

1.1 
Фольклор – 

народноетворчество 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итогопоразделу 2  

https://m.edsoo.ru/f5e9b004


 

Раздел2.НародноемузыкальноетворчествоРоссии 

2.1 
Россия–нашобщий 

дом 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

 

2.2 

Фольклор в 

творчестве 

профессиональных 
композиторов 

 

1 
 

0 
 

0 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итогопоразделу 3 
 

Раздел3.Русскаяклассическаямузыка 

3.1 
Образыродной 

земли 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

3.2 
Золотойвекрусской 

культуры 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

 

3.3 

Историястраныи 

народа в музыке 

русских 

композиторов 

 

3 
 

0 
 

0 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итогопоразделу 7 
 

Раздел4.Жанрымузыкальногоискусства 

4.1 Камернаямузыка 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

4.2 
Симфоническая 
музыка 

1 0 0 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

4.3 
Циклическиеформы 
и жанры 

2 0 0 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итогопоразделу 5 
 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Раздел1.Музыканародовмира 

 

1.1 

Музыкальный 

фольклорнародов 

Европы 

 

3 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

 

1.2 

Музыкальный 

фольклорнародов 

Азии и Африки 

 

2 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итогопоразделу 5 
 

Раздел2.Европейскаяклассическаямузыка 

 

2.1 

Национальные 

истоки 

классической 

музыки 

 

3 
 

0 
 

0 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

2.2 
Музыка-зеркало 

эпохи 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итогопоразделу 4 
 

Раздел3.Духовнаямузыка 

3.1 
Храмовыйсинтез 

искусств 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел4.Современнаямузыка:основныежанрыинаправления 

4.1 Мюзикл 1 0 0 
Библиотека ЦОК 
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


 

Итогопоразделу 1 
 

Раздел5.Связьмузыкисдругимивидамиискусства 

5.1 
Музыка и 

литература 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

5.2 Музыкаитеатр 1 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

5.3 
Музыкакинои 

телевидения 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

 

5.4 
Музыка и 
изобразительное 
искусство 

 

1 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

5.5 
Итоговая 

контрольнаяработа 
1 1 0 

 

Итогопоразделу 5 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 34 1 0 

 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004


 

6КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Наименованиеразделовитемпрограммы 

Количествочасов 
Эле 

обр Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ  

Раздел1.Музыкамоегокрая 

1.1 Нашкрайсегодня 2 0 0 
Биб 

http 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел2.НародноемузыкальноетворчествоРоссии 

2.1 Фольклорныежанры 1 0 0 
Биб 

http 

2.2 Нарубежахкультур 2 0 0 
Биб 

http 

Итогопоразделу 3 
 

Раздел3.Русскаяклассическаямузыка 

3.1 Образыроднойземли 2 0 0 
Биб 

http 

3.2 Русскаяисполнительскаяшкола 1 0 0 
Биб 

http 

3.3 Русскаямузыка–взглядвбудущее 1 0 0 
Биб 

http 

3.4 
Историястраныинародавмузыкерусских 

композиторов 
2 0 0 

Биб 

http 

3.5 Русскийбалет 1 0 0 
Биб 

http 

Итогопоразделу 7 
 

Раздел4.Жанрымузыкальногоискусства 

4.1 Театральныежанры 1 0 0 
Биб 

http 

4.2 Камернаямузыка 1 0 0 
Биб 
http 

4.3 Циклическиеформыижанры 1 0 0 
Биб 

http 

4.4 Симфоническаямузыка 2 0 0 Биб 

Итогопоразделу 5 
 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ  

Раздел1.Музыканародовмира 

1.1 МузыкальныйфольклорнародовЕвропы 2 0 0 
Биб 

http 

1.2 Народнаямузыкаамериканскогоконтинента 2 0 0 
Биб 

http 

Итогопоразделу 4 
 

Раздел2.Европейскаяклассическаямузыка 

2.1 Музыкальныйобраз 3 0 0 
Биб 

http 

Итогопоразделу 3 
 

Раздел3.Духовная музыкаа  

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


 

3.1 Храмовыйсинтезискусств 2 0 0 
Биб 
http 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел4.Современнаямузыка:основныежанрыинаправления 

4.1 Молодежнаямузыкальнаякультура 2 0 0 
Биб 

http 

4.2 Музыкацифровогомира 1 0 0 
Биб 

http 

4.3 Мюзикл 1 0 0 
Биб 
http 

Итогопоразделу 4 
 

Раздел5.Связьмузыкисдругимивидамиискусства 

5.1 Музыкаиживопись 2 0 0 
Биб 
http 

5.2 Музыкакиноителевидения 1 0 0 
Биб 

http 

5.3 Итоговаяконтрольнаяработа 1 1 0  

Итогопоразделу 4 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 34 1 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


 

7КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Раздел1.Музыкамоегокрая 

1.1 
Календарный 

фольклор 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

1.2 
Семейный 

фольклор 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел2.НародноемузыкальноетворчествоРоссии 

2.1 
Фольклорные 

жанры 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел3.Русскаяклассическаямузыка 

 

3.1 

Историястраныи 

народа в музыке 

русских 

композиторов 

 

2 
 

0 
 

0 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

3.2 Русскийбалет 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итогопоразделу 4 
 

Раздел4.Жанрымузыкальногоискусства 

4.1 Камернаямузыка 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

4.2 
Театральные 
жанры 

2 0 0 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

4.3 
Симфоническая 

музыка 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

4.4 
Циклические 

формыижанры 
3 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итогопоразделу 9 
 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Раздел1.Музыканародовмира 

1.1 
Постранами 
континентам 

2 0 0 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел2.Европейскаяклассическаямузыка 

2.1 
Музыкальная 
драматургия 

2 0 0 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

2.2 
Музыкальный 

образ 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

2.3 
Музыканти 
публика 

2 0 0 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

2.4 
Музыкальный 

стиль 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итогопоразделу 6 
 

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


 

Раздел3.Духовнаямузыка 

 

3.1 

Музыкальные 

жанры 

богослужения 

 

2 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел4.Современнаямузыка:основныежанрыинаправления 

 

4.1 

Молодежная 

музыкальная 

культура 

 

2 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

 

4.2 

Джазовые 

композиции и 

популярныехиты 

 

2 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итогопоразделу 4 
 

Раздел5.Связьмузыкисдругимивидамиискусства 

 

5.1 

Музыка и 

живопись. 

Симфоническая 
картина 

 

2 
 

0 
 

0 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

5.2 
Итоговая 

контрольнаяработа 
1 1 0 

 

Итогопоразделу 3 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
34 1 0 

 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0


 

8КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Раздел1.Музыкамоегокрая 

1.1 Нашкрайсегодня 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел2.НародноемузыкальноетворчествоРоссии 

2.1 Нарубежахкультур 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел3.Русскаяклассическаямузыка 

3.1 Русскийбалет 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

 

3.2 

Историястраныи 
народа в музыке 

русских 
композиторов 

 

1 
 

0 
 

0 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

 

3.3 

Русская 
исполнительская 
школа 

 

2 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итогопоразделу 5 
 

Раздел4.Жанрымузыкальногоискусства 

4.1 Театральныежанры 4 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

4.2 
Симфоническая 

музыка 
4 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итогопоразделу 8 
 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Раздел1.Музыканародовмира 

 

1.1 

Музыкальный 

фольклорнародов 

Азии и Африки 

 

3 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итогопоразделу 3 
 

Раздел2.Европейскаяклассическаямузыка 

2.1 
Музыка–зеркало 
эпохи 

2 0 0 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел3.Духовнаямузыка 

 

3.1 

Религиозныетемы 

и образы в 
современной 

музыке 

 

3 
 

0 
 

0 

 

Библиотека ЦОК 
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


 

Итогопоразделу 3 
 

Раздел4.Современнаямузыка:основныежанрыинаправления 

4.1 
Музыкацифрового 

мира 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

4.2 Мюзикл 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

 

4.3 

Традиции и 

новаторствов 

музыке 

 

2 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итогопоразделу 5 
 

Раздел5.Связьмузыкисдругимивидамиискусства 

5.1 
Музыкакинои 

телевидения 
3 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

5.2 
Итоговая 

контрольнаяработа 
1 

   

Итогопоразделу 4 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
34 0 0 

 

 

 

39. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Технология». 

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

(предметная область «Технология») (далее соответственно – программа по 

технологии, технология) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по технологии, 

тематическое планирование. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по технологии интегрирует знания по разным 

учебным предметам и является одним из базовых для формирования у 

обучающихся функциональной грамотности, технико-технологического, 

проектного, креативного и критического мышления на основе практико- 

ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в 

реализации содержания. 

Программа по технологии знакомит обучающихся с различными 

технологиями, в том числе материальными, информационными, 

коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения 

программыпотехнологиипроисходитприобретениебазовыхнавыковработыс 

современным технологичным оборудованием, освоение современных 

технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация 

обучающихсявсферахтрудовойдеятельности. 

 Программа по технологии раскрывает содержание, отражающее 

смену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной 

ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное 

черчение,промышленныйдизайн,3D-моделирование,прототипирование, 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4


 

технологии цифрового производства в области обработки материалов, 

аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы 

автоматического управления; технологии электротехники, электроники и 

электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, 

обработка пищевых продуктов. 

 Программа по технологии конкретизирует содержание, 

предметные, метапредметные и личностные результаты. 

 Стратегическими документами, определяющими направление 

модернизации содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и 

концепция преподавания предметной области «Технология». 

 Основной целью освоения технологии является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 

мышления. 

 Задачамикурсатехнологииявляются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной 

области «Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими 

знаниямипопреобразованиюматерии,энергиииинформациивсоответствии 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, 

когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, 

владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

 Технологическое образование обучающихся носит 

интегративный характер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым 

процессом, создаёт возможность применения научно-теоретических знаний в 

преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся в 

реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, 

воспитания культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, 

эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее 

проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, 

развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды 

труда и готовности принимать нестандартные решения. 



 

 Основной методический принцип программы по технологии: 

освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением 

процесса познания – построения и анализа разнообразных моделей. 

 Программапотехнологиипостроенапомодульномупринципу. 

Модульная программа по технологии – это система логически 

завершённых блоков (модулей) учебного материала, позволяющих 

достигнуть конкретных образовательных результатов, предусматривающая 

разные образовательные траектории её реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули 

и вариативные. 

 Инвариантныемодулипрограммыпотехнологии. 

 Модуль«Производствоитехнологии». 

Модуль«Производствоитехнология»являетсяобщим поотношениюк 

другим модулям. Основные технологические понятия раскрываются вмодуле 

в системном виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках других 

инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий 

становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, 

информация, знание. Трансформация данныхв информацию и информации в 

знание вусловияхпоявления феномена «большихданных»является одной из 

значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего 

курса технологии на уровне основного общего образования. Содержание 

модуля построено на основе последовательного знакомства обучающихся с 

технологическими процессами, техническими системами, материалами, 

производством и профессиональной деятельностью. 

 Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов». 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий 

обработки материалов по единой схеме: историко-культурное значение 

материала, экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с 

инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, 

правила безопасного использования инструментов и приспособлений, 

экологические последствия использования материалов и применения 

технологий,атакжехарактеризуютсяпрофессии,непосредственносвязанные с 

получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и 

технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, 

результатом которого будет продукт-изделие, изготовленныйобучающимися. 

Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению 

технологии обработки материалов. 

 Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». 



 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными 

видами и областями применения графической информации, с различными 

типами графических изображений и их элементами, учатся применять 

чертёжныеинструменты, читатьивыполнятьчертежинабумажномносителе с 

соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными 

графическими обозначениями графическихредакторов, учатся создаватьс их 

помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской 

документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, 

выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и 

автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей, осуществления расчётов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и 

освоения новыхтехнологий, а также продуктовтехносферы, инаправлены на 

решение задачи укрепления кадрового потенциала российскогопроизводства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть 

представлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в других 

модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные 

результаты за год обучения. 

 Модуль«Робототехника». 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции 

материальных и информационных технологий. Значимость данного модуля 

заключается в том, что при его освоении формируются навыки работы с 

когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, 

создания действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и 

технических устройствах, электронике, программировании, 

фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также 

дополнительного образования и самообразования. 

 Модуль «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование». 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного 

методическогопринципамодульногокурсатехнологии:освоениетехнологии 

идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого 

является моделирование. При этом связь технологии с процессом познания 

носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить 

составляющие её элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для 

познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и 

умений, необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов 

(предметов), освоения и создания технологий. 

 Вариативныемодулипрограммыпотехнологии. 



 

 Модуль«Автоматизированныесистемы». 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических 

процессов на производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов 

управления автоматизированными системами и их практической реализации 

на примере простых технических систем. В результате освоения модуля 

обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, 

имитирующий работу автоматизированной системы (например, системы 

управления электродвигателем, освещением в помещении и прочее). 

 Модули«Животноводство»и«Растениеводство». 

Модули знакомят обучающихся с классическими и современными 

технологиями в сельскохозяйственной сфере, направленными на природные 

объекты, имеющие свои биологические циклы. 

 В курсе технологии осуществляется реализация 

межпредметных связей: 

с алгеброй  и геометрией при изучении модулей «Компьютерная 

графика.   Черчение»,  «3D-моделирование,   прототипирование, 

макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевыхпродуктов»; 

с химией при освоении разделов,  связанных с технологиями 

химическойпромышленностивинвариантныхмодулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий 

винвариантныхмодуляхиприосвоениивариативныхмодулей 

«Растениеводство»и«Животноводство»; 

сфизикойприосвоениимоделеймашинимеханизмов,модуля 

«Робототехника»,«3D-моделирование,прототипирование,макетирование», 

«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов»; 

с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных 

модулях информационных процессов сбора, хранения, преобразования и 

передачиинформации, протекающихвтехническихсистемах, 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». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения 

технологии, – 272 часа: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе–68 

часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 

34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Дополнительнорекомендуетсявыделитьзасчётвнеурочнойдеятельности в8 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержаниеобучениятехнологии. 



 

 Инвариантныемодули. 

Модуль«Производствоитехнологии». 5 класс. 

Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность человека и 

технологии. Мир идей и создание новых вещей и продуктов. 

Производственная деятельность. 

Материальныймирипотребностичеловека.Свойствавещей. 

Материалы и сырьё. Естественные (природные) и искусственные 

материалы. 

Материальныетехнологии.Технологическийпроцесс. 

Производство и техника. Роль техники в производственной 

деятельности человека. 

Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, 

метод фокальных объектов и другие. 

Проекты иресурсы впроизводственной деятельности человека.Проект 

как форма организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной 

деятельности. Проектная документация. 

Какиебываютпрофессии. 6 

класс. 

Производственно-технологическиезадачииспособыихрешения. 

Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. Моделирование 

технических устройств. Кинематические схемы. 

Конструирование изделий. Конструкторская документация. 

Конструирование и производство техники. Усовершенствование 

конструкции. Основы изобретательской и рационализаторской деятельности. 

Технологические задачи, решаемые в процессе производства исоздания 

изделий. Соблюдение технологии и качество изделия (продукции). 

Информационныетехнологии.Перспективныетехнологии. 7 

класс. 

Создание технологий как основная задача современной науки. История 

развития технологий. 

Эстетическаяценностьрезультатовтруда.Промышленнаяэстетика. 

Дизайн. 

Народныеремёсла.НародныеремёслаипромыслыРоссии. 

Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы 

обработки информации. 

Управление технологическими процессами. Управление 

производством. Современные и перспективные технологии. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» 

двойного назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования 

материалов, технологий безотходного производства. 



 

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и 

техносферы. 

Современныйтранспортиперспективыегоразвития. 8 

класс. 

Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. 

Устойчивостьсистемуправления.Устойчивостьтехническихсистем. 

Производствоиеговиды. 

Биотехнологии в решении экологических проблем. Биоэнергетика. 

Перспективныетехнологии(втомчисленанотехнологии). 

Сферыприменениясовременныхтехнологий. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мирпрофессий.Профессия,квалификацияикомпетенции. 

Выбор профессии в зависимости от интересов и способностейчеловека. 

9 класс. 

Предпринимательство. 

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. 

Предпринимательская этика. Виды предпринимательской деятельности. 

Типы организаций. Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и 

внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней 

среды. Формирование цены товара. 

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. Модель реализации бизнес-идеи. Этапы 

разработки бизнес-проекта: анализ выбранного направления экономической 

деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 

Эффективность предпринимательской деятельности. Принципы и 

методыоценки. Контроль эффективности, оптимизация 

предпринимательской деятельности. Технологическое предпринимательство. 

Инновации и их виды. Новые рынки для продуктов. 

 Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов». 

5класс. 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Проектирование, моделирование, конструирование – основные 

составляющие технологии. Основные элементы структуры технологии: 

действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные 

технологии. 

Использованиедревесинычеловеком(историяисовременность). 



 

Использование древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине 

хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработки 

древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 

Операции(основные):разметка,пиление,сверление,зачистка, 

декорированиедревесины. 

Народныепромыслыпообработкедревесины. 

Профессии,связанныеспроизводством иобработкойдревесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

древесины». 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность 

разных продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей.Технологии 

обработки овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение 

качества продуктов, правила хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, 

инструменты, приспособления для обработки пищевых продуктов, 

приготовления блюд. 

Правилаэтикетазастолом.Условияхраненияпродуктовпитания. 

Утилизациябытовыхипищевыхотходов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых 

продуктов. 

Групповойпроектпотеме«Питаниеиздоровьечеловека». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), 

производство и использование человеком. История, культура. 

Современныетехнологиипроизводстватканейсразнымисвойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных 

волокон растительного, животного происхождения, из химических волокон. 

Свойства тканей. 

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль 

качества готового изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, 

регуляторы. 

Видыстежков,швов.Видыручныхимашинныхшвов(стачные,краевые). 

Профессии,связанныесошвейнымпроизводством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 



 

текстильныхматериалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для 

сменной обуви, прихватка, лоскутное шитьё). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектногоизделия, 

отделке изделия. 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 6 

класс. 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное 

использование, сбор и переработка вторичного сырья. Общие сведения о 

видах металлов и сплавах. Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способыобработкитонколистовогометалла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания 

тонколистового металла. 

Операции (основные):правка, разметка, резание, гибка тонколистового 

металла. 

Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизметалла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительские и технические требования к качеству готового 

изделия. 

Оценкакачествапроектногоизделияизтонколистовогометалла. 

Технологии обработки пищевых продуктов (6 часов). 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и 

молочных продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и 

молочных продуктов. 

Определение качества молочных продуктов, правила хранения 

продуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для 

вареников, песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии,связанныеспищевымпроизводством. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых 

продуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современныетекстильныематериалы,получениеисвойства. 

Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учётом эксплуатации 

изделия. 

Одежда,видыодежды.Модаистиль. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

текстильных материалов». 

Чертёжвыкроекпроектногошвейногоизделия(например,укладкадля 



 

инструментов,сумка,рюкзак;изделиевтехникелоскутнойпластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву 

проектного изделия, отделке изделия. 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 7 

класс. 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки 

конструкционных материалов. Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. 

Конструкционная сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия из 

металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание резьбы. 

Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и 

использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

конструкционных и поделочных материалов». 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и 

морепродуктов. Виды промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба. 

Механическая обработка рыбы. Показатели свежести рыбы. Кулинарная 

разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качеству 

рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность 

мяса. Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина,баранина), 

обработка мяса птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой обработки 

мяса. 

Блюданациональнойкухниизмяса,рыбы. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых 

продуктов». 

 Модуль«Робототехника». 

5 класс. 

Автоматизацияироботизация.Принципыработыробота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и 

назначение. 

Взаимосвязьконструкциироботаивыполняемойимфункции. 

Робототехнический конструктор и комплектующие. 

Чтениесхем.Сборкароботизированнойконструкциипоготовойсхеме. Базовые 

принципы программирования. 

Визуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехнических 

систем. 

6 класс. 

Мобильная робототехника. Организация перемещения 



 

робототехническихустройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомствосконтроллером,моторами,датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципыпрограммированиямобильныхроботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Учебныйпроектпоробототехнике. 7 

класс. 

Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, 

использование 

Программирование контроллера в среде конкретного языка 

программирования, основные инструменты и команды программирования 

роботов. 

Реализация на выбранном языке программирования алгоритмов 

управления отдельными компонентами и роботизированными системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование 

конструкции робота. 

Учебныйпроектпоробототехнике. 8 

класс. 

История развития беспилотного авиастроения, применение 

беспилотных воздушных судов. 

Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный 

вариант использования при конструировании роботов. 

Основные принципы теории автоматического управления и 

регулирования. Обратная связь. 

Датчики,принципыирежимыработы,параметры,применение. 

Отладка роботизированных конструкций в соответствии с 

поставленными задачами. 

Беспроводноеуправлениероботом. 

Программирование роботов в среде конкретного языка 

программирования, основные инструменты и команды программирования 

роботов. 

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на 

выбор). 

9класс. 

Робототехническиесистемы.Автоматизированныеироботизированные 

производственные линии. 

Система «Интернет вещей». Промышленный «Интернет вещей». 

Потребительский «Интернет вещей». Элементы «Умного дома». 

Конструирование и моделирование с использованием 

автоматизированных систем с обратной связью. 



 

Составление алгоритмов и программ по управлению 

роботизированными системами. 

Протоколысвязи. 

Перспективы автоматизации и роботизации: возможности и 

ограничения. 

Профессиивобластиробототехники. 

Научно-практическийпроектпоробототехнике. 

 Модуль «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование». 

7 класс. 

Виды и свойства, назначение моделей. Соответствие модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты 

для бумажного макетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей 

макета. Разработка графической документации. 

Созданиеобъёмныхмоделейспомощьюкомпьютерныхпрограмм. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми 

цифровыми трёхмерными моделями и последующей распечатки ихразвёрток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующей их 

распечатки. Инструменты для редактирования моделей. 

8 класс. 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 

Графические примитивы в 3D-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. 

Понятие«прототипирование».Созданиецифровойобъёмноймодели. 

Инструменты для создания цифровой объёмной модели. 

9 класс. 

Моделированиесложныхобъектов.Рендеринг.Полигональнаясетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D- 

принтеры. 

Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной 

печати. 

Этапыаддитивногопроизводства.Правилабезопасногопользования 3D-

принтером. Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовкакпечати.Печать3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

 Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». 



 

5класс. 

Графическая информация как средство передачи информации о 

материальном мире (вещах). Виды и области применения графической 

информации (графических изображений). 

Основыграфическойграмоты. Графическиематериалыиинструменты. 

Типыграфическихизображений(рисунок,диаграмма,графики,графы, 

эскиз,техническийрисунок,чертёж,схема,карта,пиктограммаи другое.). 

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, 

буквы и цифры, условные знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, 

виды, нанесение размеров). 

Чтениечертежа. 

6класс. 

Созданиепроектнойдокументации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений. 

Стандартыоформления. 

Понятиеографическомредакторе,компьютернойграфике. 

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом 

редакторе. 

Инструментыдлясозданияиредактированиятекставграфическом редакторе. 

Созданиепечатнойпродукциивграфическомредакторе. 7 

класс. 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их 

конструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнения 

чертежа. Единая система конструкторской документации (далее – ЕСКД). 

Государственный стандарт (далее – ГОСТ). 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного 

чертежа. Правила чтения сборочных чертежей. 

Понятиеграфическоймодели. 

Применениекомпьютеровдляразработкиграфическойдокументации. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графическиемодели.Видыграфическихмоделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 

8класс. 

Применение программного обеспечения для создания проектной 

документации: моделей объектов и их чертежей. 

Созданиедокументов,видыдокументов.Основнаянадпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание,редактированиеитрансформацияграфическихобъектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 



 

Изделияиихмодели.Анализформыобъектаисинтезмодели. 

План создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования 

операции формообразования и эскиза. 

9класс. 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ – система 

автоматизированного проектирования (далее – САПР). Чертежи с 

использованием САПР для подготовки проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе с 

использованием САПР. 

Объём документации: пояснительная записка, спецификация. 

Графические документы: технический рисунок объекта, чертёж общего вида, 

чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание 

презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 

проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке 

труда. 

 Вариативныемодули. 

Модуль«Автоматизированныесистемы». 8–9 

классы. 

39.3.2.1.1.Введениевавтоматизированныесистемы. 

Определение автоматизации, общие принципы управления 

технологическим процессом. Автоматизированные системы, используемыена 

промышленных предприятиях региона. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, 

ошибка регулирования, корректирующие устройства. 

Видыавтоматизированныхсистем,ихприменениенапроизводстве. 

39.3.2.1.2. Элементарная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание 

электрических цепей, соединение проводников. Основные электрические 

устройства и системы: щиты и оборудование щитов, элементы управления и 

сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, провода и 

кабели. Разработка стенда программирования модели автоматизированной 

системы. 

39.3.2.1.3.Управлениетехническимисистемами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое 

логическое реле вуправлениииавтоматизациипроцессов. Графическийязык 

программирования, библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов и 

программ для управления технологическим процессом. Создание алгоритма 

пуска и реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях. 

 Модуль«Животноводство». 

7–8классы. 



 

 Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственных 

животных. 

Домашниеживотные.Сельскохозяйственныеживотные. 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, 

оборудование, уход. 

Разведение животных. Породы животных. 

Лечениеживотных.Понятиеоветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. 

Рацион. 

Животныеунасдома.Заботаодомашнихибездомныхживотных. 

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические 

проблемы. 

 Производствоживотноводческихпродуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат 

животноводческих и птицеводческих предприятий. Выращивание животных. 

Использование и хранение животноводческой продукции. 

Использованиецифровыхтехнологийвживотноводстве. 

Цифровая ферма: 

автоматическоекормлениеживотных; 

автоматическая дойка; 

уборкапомещенияидругое. 

Цифровая«умная»ферма—перспективноенаправлениероботизациив 

животноводстве. 

 Профессии,связанныесдеятельностьюживотновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческих ферм и другие профессии. Использование 

информационных цифровых технологий в профессиональной деятельности. 

 Модуль«Растениеводство». 

7–8классы. 

 Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных 

культур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческойцивилизации. 

Земля как величайшая ценность человечества. История земледелия. 

Почвы,видыпочв.Плодородиепочв. 

Инструментыобработкипочвы:ручныеимеханизированные. 

Сельскохозяйственнаятехника. 

Культурныерастенияиихклассификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих 

растенийиихплодов.Сборизаготовкагрибов.Соблюдениеправил 



 

безопасности. 

Сохранениеприроднойсреды. 

 Сельскохозяйственноепроизводство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, 

природно-климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. 

Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение 

сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

анализаторыпочвыcиспользованиемспутниковойсистемынавигации; 

автоматизация тепличного хозяйства; 

применениероботов-манипуляторовдляуборкиурожая; 

внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных 

датчиков; 

определение критических точек полей с помощью спутниковых 

снимков; 

использованиебеспилотныхлетательныхаппаратовидругое. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные 

аспекты. 

 Сельскохозяйственныепрофессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и другие 

профессии. Особенности профессиональной деятельности в сельском 

хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Планируемые результаты освоения технологии на уровне 

основного общего образования. 

 Изучение технологии на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

 В результате изучения технологии на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и 

учёных; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых 

и этических проблем, связанных с современными технологиями, в 

особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 

осознаниеважностиморально-этическихпринциповвдеятельности, 



 

связаннойсреализациейтехнологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы 

социальной жизни в группахи сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

3) эстетическоговоспитания: 

восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных 

материалов; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,народных традиций и 

народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе; 

4) ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациина практике 

достижений науки; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с 

инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту 

личности от этих угроз; 

6) трудовоговоспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих 

практических трудовых дел, задач технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с 

учётомличныхиобщественныхинтересов,потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

7) экологическоговоспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

 Врезультатеизучениятехнологиинауровнеосновногообщего 



 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные 

познавательные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиприродных и 

рукотворных объектов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниедля обобщения 

и сравнения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах, 

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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучения 

необходимойинформации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации; 

опытнымпутёмизучатьсвойстваразличныхматериалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 

арифметические действия с приближёнными величинами; 

строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,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. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать форму представления информации в зависимости от 

поставленной задачи; 

пониматьразличиемеждуданными,информациейизнаниями; 

владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, 



 

информациивзнания. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их 

достижения, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

(рефлексии) как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

преобразовательной деятельности; 

вноситьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачи или 

по осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при 

необходимости корректировать цель и процесс её достижения. 

 У обучающегося будут сформированыумения принятия себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при 

реализации проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществления учебного 

проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной 

деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных 

сервисов; 

входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностив социальных сетях.  

 У обучающегося будутсформированы умения совместной 

деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и  использовать преимущества командной  работы  при 

реализацииучебногопроекта; 

пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-символическихсредств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

интерпретироватьвысказываниясобеседника–участникасовместной 



 

деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом 

законы логики; 

распознаватьнекорректнуюаргументацию. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпотехнологиина 

уровне основного общего образования. 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой 

технологией; 

соблюдать правила безопасного использования ручных и 

электрифицированных инструментов и оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в 

соответствии изучаемой технологией. 

 Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Производствоитехнологии». 

Кконцуобученияв5классе: 

называтьихарактеризоватьтехнологии; 

называтьихарактеризоватьпотребностичеловека; 

называть и характеризовать естественные (природные) и 

искусственные материалы; 

сравнивать и анализировать свойства материалов; 

классифицироватьтехнику,описыватьназначениетехники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать 

простые механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях 

окружающего предметного мира; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального 

производства; 

использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод 

фокальных объектов и другие методы; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные 

проекты; 

назватьихарактеризоватьпрофессии. К 

концу обучения в 6 классе: 

называтьихарактеризоватьмашиныимеханизмы; 

конструировать, оценивать и использовать модели в познавательнойи 

практической деятельности; 

разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую 

документациюдля выполнения творческих проектных задач; 

решать простые изобретательские, конструкторские и технологические 

задачи в процессе изготовления изделий из различных материалов; 

предлагать варианты усовершенствования конструкций; 

характеризоватьпредметытрудавразличныхвидахматериального 



 

производства; 

характеризовать виды современных технологий и определять 

перспективы их развития. 

Кконцуобученияв7классе: 

приводитьпримерыразвитиятехнологий; 

приводитьпримерыэстетичныхпромышленныхизделий; 

называтьихарактеризоватьнародныепромыслыиремёслаРоссии; 

называть производства и производственные процессы; 

называтьсовременныеиперспективныетехнологии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности 

и ограничения; 

оцениватьусловияирискиприменимоститехнологийспозицийэкологических 

последствий; 

выявлятьэкологическиепроблемы; 

называтьихарактеризоватьвидытранспорта,оцениватьперспективы развития; 

характеризоватьтехнологиинатранспорте,транспортнуюлогистику. К 

концу обучения в 8 классе: 

характеризоватьобщиепринципыуправления; 

анализировать возможности и сферу применения современных 

технологий; 

характеризовать технологии получения, преобразования и 

использования энергии; 

называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 

характеризоватьнаправленияразвитияиособенностиперспективных 

технологий; 

предлагатьпредпринимательскиеидеи,обосновыватьихрешение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв9классе: 

перечислятьихарактеризоватьвидысовременныхинформационно-когнитивных 

технологий; 

овладетьинформационно-когнитивнымитехнологиямипреобразования 

данных в информацию и информации в знание; 

характеризовать культуру предпринимательства, виды 

предпринимательской деятельности; 

создаватьмоделиэкономическойдеятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 



 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

характеризовать закономерности технологического развития 

цивилизации; 

планировать своё профессиональное образование и профессиональную 

карьеру. 

 Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля 

«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 

Кконцуобученияв5классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами 

проектной деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять 

потребность в изготовлении продукта на основе анализа информационных 

источников различных видов и реализовывать её в проектной деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы; использовать средства и инструменты ИКТ для решения прикладных 

учебно-познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и 

применение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, 

технологий обработки, инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

выполнятьпростыеручныеоперации(разметка,распиливание, 

строгание, сверление) по обработке изделий из древесины с учётом её 

свойств, применять в работе столярные инструменты и приспособления; 

исследовать,анализироватьисравниватьсвойствадревесиныразных 

пород деревьев; 

знатьиназыватьпищевуюценностьяиц,круп,овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие 

максимально сохранять их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд изяиц, овощей, 

круп; 

называтьвидыпланировкикухни;способырациональногоразмещения 

мебели; 

называтьихарактеризоватьтекстильныематериалы,классифицировать 

их, описывать основные этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполнения 

швейныхработ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливатьшвейнуюмашинукработес учётомбезопасныхправил 



 

её эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки 

(машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, 

осуществлять контроль качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, 

объяснять социальное значение групп профессий. 

Кконцуобученияв6классе: 

характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называтьихарактеризоватьвидыметалловиихсплавов; 

исследовать,анализироватьисравниватьсвойстваметалловиихсплавов; 

классифицироватьихарактеризоватьинструменты,приспособленияи 

технологическое оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование при обработке тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатыватьметаллыиихсплавыслесарныминструментом; 

знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения 

продуктов; 

называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдизмолокаи молочных 

продуктов; 

называтьвидытеста,технологииприготовленияразныхвидовтеста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение и 

свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, 

пошивуиотделкеизделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии 

изготовления проектных изделий. 

Кконцуобученияв7классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для 

изготовлениявыбранногоизделияподаннойтехнологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных 

материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества 



 

изготавливаемогоизделия,находитьиустранятьдопущенныедефекты; 

выполнять художественное оформление изделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать 

их свойства, возможность применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на 

общую технологическую схему; 

оцениватьпределыприменимостиданнойтехнологии,втомчислес 

экономических и экологических позиций; 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; 

определять качество рыбы; 

знатьиназыватьпищевуюценностьмясаживотных,мясаптицы, определять 

качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризоватьтехнологииприготовленияизмясаживотных,мяса 

птицы; 

называтьблюданациональнойкухниизрыбы,мяса; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Робототехника». 

Кконцуобученияв5классе: 

классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению; 

знать основные законы робототехники; 

называтьихарактеризоватьназначениедеталейробототехнического 

конструктора; 

характеризоватьсоставныечастироботов,датчикивсовременных 

робототехнических системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

применятьнавыкимоделированиямашинимеханизмовспомощью 

робототехнического конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, 

направленной на создание робототехнического продукта. 

Кконцуобученияв6классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать 

конструкцию; 

программироватьмобильногоробота; 

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

называть и характеризовать датчики, использованные при 

проектированиимобильногоробота; 

уметьосуществлятьробототехническиепроекты; 



 

презентоватьизделие. 

Кконцуобученияв7классе: 

называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и 

функции; 

назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использоватьдатчикиипрограммироватьдействиеучебногороботав 

зависимостиотзадачпроекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать 

конструкцию, испытывать и презентовать результат проекта. 

Кконцуобученияв8классе: 

называть основные законы и принципы теории автоматического 

управления и регулирования, методы использования в робототехнических 

системах; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструироватьимоделироватьробототехническиесистемы; 

приводить примеры применения роботов из различных областей 

материального мира; 

характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов; 

описывать сферы их применения; 

характеризовать возможности роботов, роботехнических систем и 

направления их применения. 

Кконцуобученияв9классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные 

производственные линии; 

анализироватьперспективыразвитияробототехники; 

характеризоватьмир профессий, связанныхс робототехникой, их 

востребованность на рынке труда; 

характеризоватьпринципыработысистемыинтернетвещей;сферыприменения 

системы интернет вещей в промышленности и быту; 

реализовыватьполныйциклсозданияробота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением 

и обратной связью; 

использовать визуальный язык для программирования простых 

робототехнических систем; 

составлятьалгоритмыипрограммыпоуправлениюроботом; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты. 

 Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Компьютернаяграфика.Черчение». 

Кконцуобученияв5классе: 

называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, 



 

графики, графы, эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта, 

пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, 

контур, буквы и цифры, условные знаки); 

называтьиприменятьчертёжныеинструменты; 

читатьивыполнятьчертежиналистеА4(рамка,основнаянадпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров). 

Кконцуобученияв6классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с 

использованием чертёжных инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты 

графического редактора; 

пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсих помощью 

графические тексты; 

создаватьтексты,рисункивграфическомредакторе. К 

концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называтьихарактеризоватьвидыграфическихмоделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертёж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, 

эскизов и технических рисунков; 

уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчётыпочертежам. К 

концу обучения в 8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной 

документации; 

создаватьразличныевидыдокументов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации 

графических объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений и (или) с использованием программного 

обеспечения; 

создаватьиредактироватьсложные3D-моделиисборочныечертежи. К 

концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений и (или) в САПР; 

создавать3D-моделивСАПР; 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с 

использованием САПР; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 



 

 Предметные результаты освоения содержания модуля «3D- 

моделирование, прототипирование, макетирование». 

Кконцуобученияв7классе: 

называтьвиды,свойстваиназначениемоделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием 

программного обеспечения; 

выполнятьразвёрткуисоединятьфрагментымакета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатыватьграфическуюдокументацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями макетирования, их востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв8классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D- 

моделей, проводить их испытание, анализ, способы модернизации в 

зависимости от результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать соответствие модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием технологического 

оборудования(3D-принтер,лазерныйгравёридругие); 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; презентовать 

изделие. 

Кконцуобученияв9классе: 

использоватьредакторкомпьютерноготрёхмерногопроектирования для 

создания моделей сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического 

оборудования (3D-принтер, лазерный гравёр и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями 3D-моделирования, их востребованность на рынке труда. 

 Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Автоматизированныесистемы». 

Кконцуобученияв8–9 классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их виды; 

называтьпринципыуправлениятехнологическимипроцессами; 

характеризовать управляющие и управляемые системы, функции 

обратной связи; 

осуществлятьуправлениеучебнымитехническимисистемами; 

конструировать автоматизированные системы; 



 

называть основные электрические устройства и их функции для 

создания автоматизированных систем; 

объяснятьпринципсборкиэлектрическихсхем; 

выполнять сборку электрических схем с использованиемэлектрических 

устройств и систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании 

различных элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на 

основе использования программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на 

эффективное управление технологическими процессами на производстве и в 

быту; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсавтоматизированными системами, 

их востребованность на региональном рынке труда. 

 Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Животноводство». 

Кконцуобученияв7–8классах: 

характеризовать основные направления животноводства; 

характеризоватьособенностиосновныхвидовсельскохозяйственных 

животныхсвоегорегиона; 

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 

пораненнымживотным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции 

животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснятьособенностисельскохозяйственногопроизводствасвоего 

региона; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсживотноводством,ихвостребованно

сть на рынке труда. 

 ПредметныерезультатыосвоениясодержаниямодуляМодуль 

«Растениеводство». 

Кконцуобученияв7–8классах: 

характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее 

распространённой растениеводческой продукции своего региона; 

характеризоватьвидыисвойствапочвданногорегиона; 

называтьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы; 



 

классифицироватькультурныерастенияпоразличнымоснованиям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называтьполезныедлячеловекагрибы; 

называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных 

дикорастущих растений и их плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для 

человека грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в 

растениеводстве; 

получитьопытиспользованияцифровыхустройствипрограммныхсервисо

в в технологии растениеводства; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсрастениеводством,ихвостребованно

сть на рынке труда. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Наименованиеразделов 

и тем программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Производствоитехнологии 

1.1 Технологиивокругнас 2    

 

1.2 

Материалы и сырье в 

трудовойдеятельности 

человека 

 

4 

   

1.3 
Проектированиеи 
проекты 

2 
   

 Итогопоразделу  8   

Раздел2.Компьютернаяграфика.Черчение 

2.1 
Введениевграфикуи 

черчение 
4 

   

 

2.2 

Основныеэлементы 

графических 

изображений и их 

построение 

 

4 

   

 Итогопоразделу  8   

Раздел3.Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов 

 

 

3.1 

Технологии обработки 
конструкционных 
материалов. Технология, 
ее основные 

составляющие.Бумагаи 

её свойства 

 

 

2 

   

3.2 
Конструкционные 

материалыиихсвойства 
2 

   

3.3 Технологииручной 4    



 

 обработки древесины. 

Видыихарактеристики 

электрифицированного 

инструмента для 
обработкидревесины 

    

 

 

3.4 

Приемы тонирования и 

лакированияизделийиз 

древесины. 

Декорирование 
древесины 

 

 

2 

   

 

 

3.5 

Качество изделия. 
Подходы к оценке 
качестваизделияиз 

древесины. Мир 
профессий 

 

 

4 

   

3.6 
Технологииобработки 

пищевых продуктов 
6 

   

3.7 
Технологии обработки 

текстильныхматериалов 
2 

   

 

 

3.8 

Швейная машина как 

основное 

технологическое 

оборудование для 
изготовленияшвейных 
изделий 

 

 

2 

   

 

3.9 

Конструирование 

швейныхизделий.Чертёж 

и изготовление выкроек 

швейного изделия 

 

4 

   

 

3.10 

Технологические 
операции по пошиву 

изделия.Оценкакачества 
швейногоизделия 

 

4 

   

 Итогопоразделу 32  

Раздел4.Робототехника 

 

4.1 

Введение в 
робототехнику. 

Робототехнический 

конструктор 

 

4 

   

 

 

4.2 

Конструирование: 
подвижные и 
неподвижные 
соединения, 
механическаяпередача 

 

 

2 

   

 

4.3 

Электронныеустройства: 
двигатель и контроллер, 
назначение,устройствои 
функции 

 

2 

   

4.4 
Программирование 

робота 
2 1 

  

4.5 
Датчики,ихфункциии 

принцип работы 
4 

   

4.6 
Основыпроектной 

деятельности 6 
   



 

Итогопоразделу 20 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
68 1 0 

 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 
Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Производствоитехнологии 

1.1 
Модели и 

моделирование 
2 

   

 

1.2 

Машиныдомаина 

производстве. 
Кинематическиесхемы 

 

2 

   

1.3 
Техническое 

конструирование 
2 

   

1.4 
Перспективыразвития 

технологий 
2 

   

Итогопоразделу 8 
 

Раздел2.Компьютернаяграфика.Черчение 

2.1 
Компьютернаяграфика. 
Мир изображений 

2 
   

 

 

2.2 

Компьютерныеметоды 

представления 

графической 

информации. 
Графическийредактор 

 

 

4 

   

 

2.3 

Создание печатной 

продукции в 

графическомредакторе 

 

2 

   

Итогопоразделу 8 
 

Раздел3.Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов 

 

3.1 

Технологииобработки 

конструкционных 

материалов 

 

2 

   

3.2 
Способы обработки 

тонколистовогометалла 
2 

   

 

3.3 

Технологии 

изготовленияизделийиз 
металла 

 

6 

   

 

3.4 

Контроль и оценка 

качества изделий из 

металла.Мирпрофессий 

 

4 

   

3.5 
Технологииобработки 

пищевых продуктов 
6 

   

 

3.6 

Технологииобработки 

текстильных 

материалов.Мир 

профессий 

 

2 

   

 

3.7 

Современные 
текстильныематериалы, 

получение и свойства 

 

2 

   



 

 

 

3.8 

Выполнение 

технологических 

операцийпораскроюи 

пошивушвейного 
изделия 

 

 

8 

   

Итогопоразделу 32 
 

Раздел4.Робототехника 

4.1 
Мобильная 

робототехника 
2 

   

 

4.2 

Роботы: 

конструированиеи 

управление 

 

4 

   

 

4.3 

Датчики.Назначениеи 

функции различных 

датчиков 

 

4 

   

 

4.4 

Управление 
движущейся моделью 
роботавкомпьютерно- 
управляемойсреде 

 

2 

   

 

4.5 
Программирование 
управления одним 
сервомотором 

 

4 
 

1 

  

4.6 
Основыпроектной 

деятельности 
4 

   

Итогопоразделу 20 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
68 1 0 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ+ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ«РАСТЕНИЕВОДСТВО», 

«ЖИВОТНОВОДСТВО») 

 

№п/п 

 

Наименованиеразделовитемпрограммы 

Количествочасов 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практическ 

работы 

Раздел1.Производствоитехнологии 

1.1 
Современныесферыразвитияпроизводстваи технологий 

2 
  

1.2 Цифровизацияпроизводства 2   

1.3 Современныеиперспективныетехнологии 2   

1.4 
Современныйтранспорт.Историяразвития транспорта 

2 
  

Итогопоразделу 8 
 

Раздел2.Компьютернаяграфика.Черчение 

2.1 Конструкторскаядокументация 2   

 

2.2 

Системы автоматизированного проектирования 

(САПР).Последовательностьпостроениячертежав 
САПР 

 

6 

  

Итогопоразделу 8 
 

Раздел3.Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов 

3.1 Технологииобработкиконструкционныхматериалов 4   



 

3.2 Обработкаметаллов 2   

3.3 
Пластмассаидругиесовременныематериалы: 

свойства, получение и использование 
4 

  

3.4 
Контрольиоценкакачестваизделияиз конструкционных 

материалов 
4 

  

3.5 
Технологииобработкипищевыхпродуктов.Рыбаи 

мясо в питании человека 
6 

  

Итогопоразделу 20 
 

Раздел4.3D-моделирование,прототипирование,макетирование 

4.1 Модели,моделирование.Макетирование 2   

4.2 
Созданиеобъёмныхмоделейспомощью 

компьютерных программ 
2 

  

4.3 Основныеприёмымакетирования 2   

Итогопоразделу 6 
 

Раздел5. Робототехника 

5.1 Промышленныеибытовыероботы 2   

5.2 
Программированиеуправленияроботизированными 

моделями 
2 

  

5.3 Алгоритмизацияипрограммированиероботов 4   

5.4 
Программированиеуправленияроботизированными 

моделями 
6 

  

Итогопоразделу 14 
 

Раздел6.ВариативныймодульРастениеводство 

6.1 
Технологиивыращиваниясельскохозяйственных 

культур 
2 

  

6.2 
Полезныедлячеловекадикорастущиерастения,их 

заготовка 
2 

  

6.3 Экологическиепроблемырегионаиихрешение 2   

Итогопоразделу 6 
 

Раздел7.Вариативныймодуль«Животноводство» 

7.1 
Традициивыращиваниясельскохозяйственных 

животных региона 
2 1 

 

7.2 
Основыпроектнойдеятельности.Учебныйгрупповой 

проект «Особенности сельского хозяйства региона» 
4 

  

Итогопоразделу 6 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 68 1 0 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ+ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ«РАСТЕНИЕВОДСТВО», 

«ЖИВОТНОВОДСТВО») 

№ 

п/п 

 

Наименованиеразделов 

и тем программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Производствоитехнологии 

 

1.1 

Управление 

производствоми 

технологии 

 

1 

   



 

1.2 Производствоиеговиды 1    

 

1.3 

Рыноктруда.Функции 

рынка труда. Мир 
профессий 

 

3 

   

Итогопоразделу 5 
 

Раздел2.Компьютернаяграфика.Черчение 

 

 

2.1 

Технологияпостроения 
трехмерных моделей и 

чертежей в САПР. 

Создание трехмерной 
моделивСАПР 

 

 

2 

   

 

2.2 

Технологияпостроения 

чертежа в САПР на 
основе трехмерной 

модели 

 

2 

   

Итогопоразделу 4 
 

Раздел3.3D-моделирование,прототипирование,макетирование 

 

3.1 

3D-моделированиекак 

технология создания 

трехмерных моделей 

 

2 

   

3.2 Прототипирование 2    

 

3.3 

Изготовлениепрототипов 

с использованием 

технологического 

оборудования 

 

3 

   

Итогопоразделу 7 
 

Раздел4.Робототехника 

4.1 
Автоматизация 
производства 

2 
   

4.2 
Беспилотныевоздушные 

суда 
2 

   

 

4.3 

Подводные 

робототехнические 
системы 

 

2 

   

 

4.4 

Основы проектной 

деятельности.Проектпо 

робототехнике 

 

3 

   

4.5 
Мирпрофессийв 

робототехнике 
1 

   

Итогопоразделу 10 
 

Раздел5.Вариативныймодуль«Растениеводство» 

 

 

5.1 

Особенности 

сельскохозяйственного 

производства региона. 

Агропромышленные 
комплексыврегионе 

 

 

2 

   

 

5.2 

Автоматизация и 

роботизация 
сельскохозяйственного 

производства 

 

1 

   

5.3 Мирпрофессий. 1    



 

 Сельскохозяйственные 

профессии 

    

4 
  

Раздел6.Вариативныймодуль«Животноводство» 

6.1 
Животноводческие 

предприятия 
1 1 

  

 

6.2 

Использованиецифровых 

технологий в 

животноводстве 

 

2 

   

 

6.3 

Мир профессий. 
Профессии,связанныес 

деятельностью 
животновода 

 

1 

   

Итогопоразделу 4 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 34 1 0 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ) 

№ 

п/п 

Наименованиеразделов 

и тем программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Производствоитехнологии 

 

1.1 

Предпринимательство. 

Организациясобственного 
производства 

 

2 

   

 

1.2 

Моделирование 

экономической 
деятельности 

 

2 

   

1.3 
Технологическое 
предпринимательство 

1 
   

Итогопоразделу 5 
 

Раздел2.Компьютернаяграфика.Черчение 

 

2.1 

Технологияпостроения 

объёмных моделей и 

чертежей в САПР 

 

2 

   

 

2.2 

Способыпостроения 

разрезовисеченийв 

САПР 

 

2 

   

Итогопоразделу 4 
 

Раздел3.3D-моделирование,прототипирование,макетирование 

 

3.1 

Аддитивные технологии. 

Создание моделей, 

сложных объектов 

 

7 

   

3.2 
Основыпроектной 

деятельности 
3 

   

3.3 
Профессии,связанныес 

3D-технологиями 
1 

   

Итогопоразделу 11 
 



 

Раздел4.Робототехника 

 

4.1 

Отробототехникик 

искусственному 
интеллекту 

 

1 

   

4.2 
Система«Интернет 

вещей» 
2 

   

4.3 
ПромышленныйИнтернет 

вещей 
2 

   

4.4 
Потребительский 
Интернет вещей 

2 
   

4.5 
Основыпроектной 

деятельности 
5 1 

  

4.6 Современныепрофессии 2    

Итогопоразделу 14 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34 1 0 

 



 

40. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура». 

 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

(предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности») (далее соответственно – программа по физической 

культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по физической 

культуре. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по физической культуре на уровне основного общего 

образованиясоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияосновной 

образовательной программы ФГОС ООО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочейпрограмме 

воспитания. 

 Программа по физической культуре представляет собой 

методически оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и 

раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание. 

 При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре рассматривается как средство подготовки обучающихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития 

жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуре 

обеспечивает преемственность с федеральными рабочими программами 

начального общего и среднего общего образования. 

 Основной целью программы по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способнойактивно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В программе по физической культуре данная 

цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической 

культурыворганизацииздоровогообразажизни,регулярныхзанятиях 



 

двигательнойдеятельностьюиспортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре 

определяется вектором развития физических качеств и функциональных 

возможностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья, 

повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 

достижениемданнойориентацииявляетсяприобретениеобучающимисязнаний и 

умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, 

спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой,возможности 

познания своих физических способностей и ихцеленаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре 

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 

общенииивзаимодействиисосверстникамииучителямифизическойкультуры, 

организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

 Центральной идеей конструирования учебного содержания и 

планируемых результатов образования по физической культуре на уровне 

основного общего образования является воспитание целостной личности 

обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и 

социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе 

содержания учебного предмета, которое представляется двигательной 

деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о 

физической культуре), операциональным (способы самостоятельной 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

 В целях усиления мотивационной составляющей учебного 

предмета «Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, 

содержание программы по физической культуре представляется системой 

модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

 Инвариантные модули включают в себя содержание базовыхвидов 

спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной 

подготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своём 

предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии 

должных условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные 

гонки»углублённымосвоениемсодержаниядругихинвариантныхмодулей 



 

(«Лёгкаяатлетика», «Гимнастика»,«Плавание»и«Спортивныеигры»).Модуль 

«Плавание» вводится в учебный процесс при наличии соответствующих 

условий и материальной базы по решению муниципальныхорганов управления 

образованием. Модули «Плавание», «Лыжные гонки» могут быть заменены 

углублённым изучением материалов других инвариантных модулей. 

 Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание 

которого разрабатывается образовательной организацией на основе модульных 

программ по физической культуре для общеобразовательных организаций. 

Основной содержательной направленностью вариативных модулей является 

подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее – ГТО), активное вовлечение их в соревновательную 

деятельность. 

Модуль«Спорт»можетразрабатыватьсяучителямифизическойкультуры на 

основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов 

спорта, современных оздоровительных систем. В рамках данного модуля 

представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

 Содержание программы по физической культуре представлено по 

годам обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные 

учебные действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование 

познавательных,коммуникативныхирегулятивныхдействий,соответствующих 

возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные 

достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного 

предмета и представлены по мере его раскрытия. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по физической культуре на уровне основного общего 

образованиясоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияосновной 

образовательной программы ФГОС ООО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочейпрограмме 

воспитания. 

 Программа по физической культуре представляет собой 

методически оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и 

раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание. 

 При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культурерассматриваетсякаксредствоподготовкиобучающихсяк 



 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития 

жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуре 

обеспечивает преемственность с федеральными рабочими программами 

начального общего и среднего общего образования. 

 Основной целью программы по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способнойактивно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В программе по физической культуре данная 

цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей обучающихся 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 программы по физической культуре 

определяется вектором развития физических качеств и функциональных 

возможностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья, 

повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 

достижениемданнойориентацииявляетсяприобретениеобучающимисязнаний и 

умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, 

спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой,возможности 

познания своих физических способностей и ихцеленаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре 

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 

общенииивзаимодействиисосверстникамииучителямифизическойкультуры, 

организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

 Центральной идеей конструирования учебного содержания и 

планируемых результатов образования по физической культуре на уровне 

основного общего образования является воспитание целостной личности 

обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и 

социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе 

содержания учебного предмета, которое представляется двигательной 

деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о 

физической культуре), операциональным (способы самостоятельной 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 



 

совершенствование). 

 В целях усиления мотивационной составляющей учебного 

предмета «Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, 

содержание программы по физической культуре представляется системой 

модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

 Инвариантные модули включают в себя содержание базовыхвидов 

спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной 

подготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своём 

предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии 

должных условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжныегонки» 

углублённым освоением содержания других инвариантных модулей 

(«Лёгкаяатлетика», «Гимнастика»,«Плавание»и«Спортивныеигры»).Модуль 

«Плавание» вводится в учебный процесс при наличии соответствующих 

условий и материальной базы по решению муниципальныхорганов управления 

образованием. Модули «Плавание», «Лыжные гонки» могут быть заменены 

углублённым изучением материалов других инвариантных модулей. 

 Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание 

которого разрабатывается образовательной организацией на основе модульных 

программ по физической культуре для общеобразовательных организаций. 

Основной содержательной направленностью вариативных модулей является 

подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований ГТО, 

активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Модуль«Спорт»можетразрабатыватьсяучителямифизическойкультуры на 

основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов 

спорта, современных оздоровительных систем. В рамках данного модуля 

представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

 Содержание программы по физической культуре представлено по 

годам обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные 

учебные действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование 

познавательных,коммуникативныхирегулятивныхдействий,соответствующих 

возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные 

достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного 

предмета и представлены по мере его раскрытия. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения физической 

культуры на уровне основного общего образования, – 510 часов: в 5 классе – 

102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 

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

102часа(3часавнеделю).Намодульныйблок«Базоваяфизическая 



 

подготовка»отводится27часовизобщегочисла(1часвнеделювкаждом классе). 

 Впрограмме пофизической культуре учитываются личностные и 

метапредметные результаты, зафиксированные в ФГОС ООО. 

 Содержаниеобученияв5классе. 

 Знанияофизическойкультуре. 

Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, 

содержание и формыорганизации занятий. Система дополнительного обучения 

физической культуре, организация спортивной работы в общеобразовательной 

организации. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных 

форм занятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья, 

организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, 

характеристика их содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и 

завершение истории Олимпийских игр древности. 

 Способысамостоятельнойдеятельности. 

Режим дня и его значение для обучающихся, 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. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на 

открытых площадках и в домашних условиях, подготовка мест занятий, выбор 

одежды и обуви, предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в 

процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

 Физическоесовершенствование. 

 Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности вздоровом 

образе жизни современного человека. Упражнения утренней зарядки и 

физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в процессеучебных 

занятий, закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. 

Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов, развитие 

координации; формирование телосложения с использованием внешних 

отягощений. 

 Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 



 

Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом 

образе жизни современного человека. 

 Модуль«Гимнастика». 

Кувырки вперёд и назад в группировке, кувырки вперёд ноги «скрестно», 

кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через 

гимнастического козла ноги врозь (мальчики), опорные прыжки на 

гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с 

поворотами кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком 

двумя ногами, передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на 

гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым 

боком, лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённымспособом 

вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком 

способом «удерживая за плечи». 

 Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с 

высокого старта, бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки в 

высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, 

метание малого мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

 Модуль«Зимниевидыспорта». 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, поворотына 

лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции, подъём по 

пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке, преодоление 

небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

 Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и вдвижении, 

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. 

 Модуль«Спорт». 



 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

 Содержаниеобученияв6классе. 

 Знанияофизическойкультуре. 

ВозрождениеОлимпийскихигриолимпийскогодвижениявсовременном 

мире, роль Пьера деКубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика 

и ритуалы современных Олимпийских игр. История организации и проведения 

первых Олимпийских игр современности, первые олимпийские чемпионы. 

 Способысамостоятельнойдеятельности. 

Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её 

влияние на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья, 

физическая подготовленность как результат физической подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. 

Способы определения индивидуальной физической нагрузки. Правила 

проведения измерительных процедур по оценке физической подготовленности. 

Правила техники выполнения тестовых заданий и способы регистрации их 

результатов. 

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий 

физической подготовкой. 

 Физическоесовершенствование. 

 Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Правиласамостоятельногозакаливания организмаспомощью воздушных и 

солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. Правила техники 

безопасности и гигиены мест занятий физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с 

использованием дополнительных отягощений, упражнения для профилактики 

нарушения зрения во время учебных занятий и работы за компьютером, 

упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание оптимальной 

работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной 

деятельности. 

 Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

 Модуль«Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно 

координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных 

акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно- 

координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных 

движенийрукамииногамисразнойамплитудойи траекторией,танцевальными 

движениями из ранее разученных танцев (девочки). 

Опорныепрыжкичерезгимнастическогокозласразбегаспособом 



 

«согнувноги»(мальчики)испособом«ногиврозь»(девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с 

использованием стилизованных общеразвивающих и сложно- 

координированных упражнений, передвижений шагом и лёгким бегом, 

поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием статических 

поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине:висы, упор ноги 

врозь, перемах вперёд и обратно (мальчики). 

Лазаньепоканатувтриприёма(мальчики). 

40.4.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика». 

Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерскийи 

гладкий равномерный бег по учебной дистанции, ранее разученные беговые 

упражнения. 

Прыжковыеупражнения:прыжокввысотусразбегаспособом 

«перешагивание», ранее разученные прыжковые упражнения в длинуи высоту, 

напрыгивание и спрыгивание. 

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) 

мишень. 

 Модуль«Зимниевидыспорта». 

Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, 

преодоление небольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкой 

стойке, ранее разученные упражнения лыжной подготовки, передвижения по 

учебной дистанции, повороты, спуски, торможение. 

 Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол.Техническиедействияигрока безмяча:передвижениевстойке 

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 приёмовв 

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. 

 Содержаниеобученияв7классе. 

 Знанияофизическойкультуре. 

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль 

А.Д.Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и 

спорта. Олимпийское движение в СССР и современной России, характеристика 

основных этапов развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности современного человека. 

 Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе 

выполнения физических упражнений на открытых площадках. Ведение 

дневника 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. 

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». 

 Физическоесовершенствование. 

 Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий сдобавлением 

ранее разученных упражнений: для коррекции телосложения и профилактики 

нарушения осанки, дыхательной и зрительной гимнастики в режиме учебного 

дня. 

 Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

 Модуль«Гимнастика». 

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с 

добавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие 

акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове с 

опоройнаруки,акробатическаякомбинацияизразученныхупражненийв 



 

равновесии,стойках,кувырках(мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения входьбе, 

прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением руки 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 гимнастической перекладине из ранее 

разученных упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по 

канату в два приёма (мальчики). 

 Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый 

бег», эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением 

скорости передвижения и продолжительности выполнения, прыжки с разбега в 

длину способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной 

скоростью мишени. 

 Модуль«Зимниевидыспорта». 

Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона, 

переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной 

дистанции, спуски и подъёмы ранее освоенными способами. 

 Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в 

корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельностьпо 

правилам с использованием ранее разученных технических приёмов безмяча 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. 



 

 Содержаниеобученияв8классе. 

 Знанияофизическойкультуре. 

Физическая культура в современном обществе: характеристика основных 

направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие. Адаптивная физическая культура, её история и социальная 

значимость. 

 Способысамостоятельной 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 тренировочных занятий. 

 Физическоесовершенствование. 

 Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами 

оздоровительной физической культуры: упражнения мышечной релаксации и 

регулирования вегетативной нервной системы, профилактики общего 

утомления и остроты зрения. 

 Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

 Модуль«Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой 

направленности, с увеличивающимся числом техническихэлементов 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«Лёгкаяатлетика». 

Кроссовый бег, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

ПравилапроведениясоревнованийпосдаченормкомплексаГТО. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований 

комплексаГТО вбеговых(бегнакороткиеисредниедистанции) итехнических 

(прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики. 

 Модуль«Зимниевидыспорта». 

Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом,преодоление 

естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, 

перелазанием, торможение боковым скольжением при спуске 



 

на лыжах с пологого склона, переход с попеременного двухшажного хода на 

одновременный бесшажный ход и обратно, ранее разученные упражнения 

лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, 

торможении. 

 Модуль«Плавание».(Теоретическоеизучение) 

Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди, старт из воды 

толчком от стенки бассейна при плавании кролем на спине. Повороты при 

плаваниикролемнагрудии наспине. Проплывание учебныхдистанцийкролем на 

груди и на спине. 

 Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием 

мяча двумя руками, передача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок мяча 

двумя и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокированиемяча 

в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, 

остановка мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, 

технические и тактические действия. Игровая деятельность по правилам мини- 

футбола с использованием ранее разученных технических приёмов (девушки). 

Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием 

ранее разученных технических приёмов (юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр. 

 Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

 Знанияофизическойкультуре. 

Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное 

влияние на здоровье человека. Туристские походы как форма организации 

здорового образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура. 

 Способысамостоятельнойдеятельности. 

Восстановительный массаж как средство оптимизации 

работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятий 

физической подготовкой. Банные процедуры как средство 

укрепленияздоровья.Измерениефункциональныхрезервоворганизма.Оказаниепе

рвой 



 

помощи на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время 

активного отдыха. 

 Физическоесовершенствование. 

 Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для 

снижения избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и 

профилактические мероприятия в режиме двигательной активности 

обучающихся. 

 Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

 Модуль«Гимнастика». 

Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и 

кувырканазадв упор,стояногиврозь(юноши).Гимнастическаякомбинация на 

высокой перекладине, с включением элементов размахивания и соскока вперёд 

прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях,с 

включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая 

комбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на 

колене с опорой на руки и отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: 

композиция упражнений с построением пирамид, элементами степ-аэробики, 

акробатики и ритмической гимнастики (девушки). 

 Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на 

короткиеидлинныедистанции,прыжкивдлинуспособами«прогнувшись»и 

«согнув ноги», прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая 

подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность. 

 Модуль«Зимниевидыспорта». 

Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной 

дистанции:попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, 

способы перехода с одного лыжного хода на другой. 

 Модуль«Плавание».(Теоретическоеизучение) 

Брасс:подводящиеупражненияиплаваниевполнойкоординации. 

Поворотыприплаваниибрассом. 

 Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, 

передачи, приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в 

разные зоны площадки соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, 

удары и блокировка. 

Футбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:ведение,приёмы и 

передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр. 



 

 Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

 Программавариативногомодуля«Базоваяфизическаяподготовка». 

 Развитиесиловыхспособностей. 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, 

отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных 

средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и другого инвентаря). 

Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на 

гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и 

других снарядах). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений 

стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за 

головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением 

(напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки 

через препятствия и другие упражнения). Бег с дополнительным отягощением 

(в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). 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 другие игры). 

 Развитиескоростныхспособностей. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и 

без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. 

Повторный бег с максимальной 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. 

Метаниемалыхмячей подвижущимсямишеням(катящейся,раскачивающейся, 

летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой 

рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой ипопеременно. 

Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по кругу, вокруг 

стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой 

прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на 

разную высоту и длину, по разметкам, бег с максимальной скоростью в разных 

направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, 

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 



 

скоростьюдвижений. 

 Развитиевыносливости. 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и 

большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах 

максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш- 

бросок на лыжах. 

 Развитиекоординациидвижений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) 

мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 

волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень 

(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, 

ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). 

Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, 

туловищем.Упражнениенаточностьдифференцированиямышечныхусилий. 

Подвижныеи спортивные игры. 

 Развитиегибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и 

расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

 Упражнениякультурно-этническойнаправленности. 

Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия 

национальных видов спорта. 

 Специальнаяфизическаяподготовка. 

 Модуль«Гимнастика». 

 Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, встороны 

с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 

стороны. Упражнения с гимнастической палкой 

(укороченнойскакалкой)дляразвитияподвижностиплечевогосустава(выкруты).К

омплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития 

подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных 

упражнений сбольшой амплитудой движений. Упражнения для развития 

подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

 Развитие координации движений. Прохождение усложнённой 

полосы препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки 

понаклоннойплоскости,преодолениепрепятствийпрыжкомсопоройна 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,сместаисразбега.Разнообразныепрыжкичерезгимнастическую 



 

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 атлетическойгимнастики 

(по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на 

руку для сохранения равновесия). 

 Развитие выносливости. Упражнения с непредельными 

отягощениями,выполняемыеврежимеумереннойинтенсивностивсочетании с 

напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение 

гимнастическихупражненийсуменьшающимсяинтерваломотдыха(потипу 

«круговойтренировки»).Комплексы упражненийсотягощением,выполняемые в 

режиме непрерывного и интервального методов. 

 Модуль«Лёгкаяатлетика». 

 Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в 

режиме повторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности 

(кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах 

интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. 

Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). 

Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

 Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые 

упражнения с дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием 

подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в 

разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в 

глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и 

изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и 

поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным 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 

максимальнойскоростьюитемпомсопоройнарукиибезопоры. 



 

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 вбег 

с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 Развитие координации движений. Специализированные 

комплексы упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе 

учебного материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

 Модуль«Зимниевидыспорта». 

 Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с 

равномерной скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной 

интенсивности, с соревновательной скоростью. 

 Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по 

отлогому склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём 

ступающимискользящимшагом,бегом,«лесенкой»,«ёлочкой».Упражненияв 

«транспортировке». 

 Развитие координации.Упражнения в поворотах и спусках на 

лыжах, проезд через «ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

Модуль«Спортивныеигры». 

40.8.7.4.1. Баскетбол. 

1) 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 заданныхотрезковдистанциилицом 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; 

2) 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 

спрыгиваниеспоследующимускорением.Многоскокиспоследующим 



 

ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией 

полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе; 

3) развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно- 

интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной 

интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры; 

4) развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и 

тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений 

партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическомубревнуразной 

высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски 

малого мяча в стенуодной (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), сускорениями, 

«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. Ударыпо 

мячувстенкув максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и 

ускорениями, «дриблинг» мяча с изменениемнаправления 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). 

 Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и 

длинные дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом 

отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно- 

интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой иумеренной 

интенсивности. 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизической 



 

культуренауровнеосновногообщегообразования. 

 В результате изучения физической культуры на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физическойкультуры 

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 

межличностноговзаимодействияприорганизации, планированиии 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; 

стремлениекфизическомусовершенствованию,формированиюкультуры 

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 подготовленности с учётом самостоятельных 

наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание 

объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении 

посредством занятий физической культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 

напряжений, активному восстановлению организма после значительных 

умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятийфизической 

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 

времятуристскихпоходов,противостоятьдействиямипоступкам, приносящим 



 

вредокружающейсреде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и 

поведения при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, 

игровой и соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

физической культурой, планировании их содержания и направленности в 

зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах 

физического воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться 

ими в познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, 

публичных выступлениях и дискуссиях. 

 В результате изучения физической культуры на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы универсальные 

познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные 

действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные познавательные учебные действия: 

проводитьсравнениесоревновательныхупражненийОлимпийскихигр 

древности и современныхОлимпийских игр, выявлятьихобщностьи различия; 

осмысливатьОлимпийскуюхартиюкакосновополагающийдокумент 

современного олимпийского движения, приводить примеры её 

гуманистическойнаправленности; 

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 требованиямитехникибезопасностивовремя передвижения 

по маршруту и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием 

режима дня и изменениями показателей работоспособности; 

устанавливатьсвязьнегативного 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; 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждуподготовкоймест 



 

занятийнаоткрытыхплощадкахиправиламипредупреждениятравматизма. 

 У обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные коммуникативные учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных 

источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, 

правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их 

показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы 

занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте 

пульса и внешним признакам утомления; 

описыватьианализироватьтехникуразучиваемогоупражнения, выделять 

фазы и элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и 

планировать последовательность решения задач обучения, оценивать 

эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения 

физических упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, 

анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их 

устранения. 

 У обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные регулятивные учебные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических 

упражнений с разной функциональной направленностью, выявлятьособенности 

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 

конфликтныхи нестандартныхситуаций, признаватьсвоё 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 

самостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом,применятьспособы и 

приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 



 

 Планируемые результаты освоения программы по физической 

культуре на уровне основного общего образования. 

 В результате изучения физической культуры на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физическойкультуры 

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 

межличностноговзаимодействияприорганизации, планированиии 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 совместныхзанятий 

физической культурой и спортом; 

стремлениекфизическомусовершенствованию,формированиюкультуры 

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 подготовленности с учётом самостоятельных 

наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание 

объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении 

посредством занятий физической культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 

напряжений, активному восстановлению организма после значительных 

умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятийфизической 

культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические 

мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

готовностьсоблюдатьправилаитребованиякорганизациибивуакаво 



 

время туристскихпоходов, противостоятьдействиям ипоступкам, приносящим 

вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и 

поведения при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, 

игровой и соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

физической культурой, планировании их содержания и направленности в 

зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах 

физического воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться 

ими в познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, 

публичных выступлениях и дискуссиях. 

 В результате изучения физической культуры на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы универсальные 

познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные 

действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные познавательные учебные действия: 

проводитьсравнениесоревновательныхупражненийОлимпийскихигр 

древности и современныхОлимпийских игр, выявлятьихобщностьи различия; 

осмысливатьОлимпийскуюхартиюкакосновополагающийдокумент 

современного олимпийского движения, приводить примеры её 

гуманистическойнаправленности; 

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, 

руководствоватьсятребованиямитехникибезопасностивовремяпередвижения по 

маршруту и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием 

режима дня и изменениями показателей работоспособности; 

устанавливатьсвязьнегативного 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 подготовкой мест 

занятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

 У обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные коммуникативные учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных 

источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, 

правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их 

показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы 

занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте 

пульса и внешним признакам утомления; 

описыватьианализироватьтехникуразучиваемогоупражнения, выделять 

фазы и элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и 

планировать последовательность решения задач обучения, оценивать 

эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения 

физических упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, 

анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их 

устранения. 

 У обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные регулятивные учебные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических 

упражнений с разной функциональной направленностью, выявлятьособенности 

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 

конфликтныхи нестандартныхситуаций, признаватьсвоё 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 

самостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом,применятьспособы 



 

иприёмыпомощивзависимостиотхарактераипризнаковполученнойтравмы. 

 Предметные результаты освоения программы по физической 

культуре на уровне основного общего образования. 

 Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного 

отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели 

со стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и 

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; 

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 двухногахна 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); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

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 местаив 

движении, прямая нижняя подача); 

футбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях, 



 

приёмипередачамяча,ударпонеподвижномумячуснебольшогоразбега). 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризоватьОлимпийскиеигрысовременностикакмеждународное 

культурное явление, роль Пьера деКубертена в их историческом возрождении, 

обсуждатьисториювозникновениядевиза,символикииритуаловОлимпийских 

игр; 

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их 

соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их 

направленного развития; 

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и 

степени утомления организма по внешним признакам во время 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

подготавливать места для самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом в соответствии с правилами техники безопасности и 

гигиеническими требованиями; 

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры исоставлять 

из них комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации 

работоспособности и снятия мышечного утомления в режиме учебной 

деятельности; 

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных 

упражнений, наблюдать и анализировать выполнение другими обучающимися, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и 

выполнять комбинацию на низком бревне из стилизованныхобщеразвивающих 

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», 

наблюдатьианализироватьеговыполнениедругимиобучающимися,сравнивая с 

заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, 

наблюдатьианализироватьеговыполнениедругимиобучающимися, сравнивая с 

заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для 

бесснежных районов – имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

выполнять правила и демонстрировать технические действия в 

спортивных играх: 

баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя руками 

снизуиотгрудисместа,использованиеразученныхтехническихдействийв 



 

условияхигровойдеятельности); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные 

зоны площадки соперника, использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в 

разных направлениях, удар по катящемуся мячу с разбега, использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности). 

 Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 

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 обучающихся, 

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, 

оцениватьихоздоровительныйэффектспомощью«индексаКетле»и 

«ортостатическойпробы»(пообразцу); 

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); 

выполнятьбеговыеупражненияспреодолениемпрепятствийспособами 

«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 двухшажным ходом 

на передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время 

прохождения учебной дистанции, наблюдать и анализировать его выполнение 

другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения (для бесснежных районов – имитация 

перехода); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физическойподготовкисучётоминдивидуальныхивозрастно-половых 



 

особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол(передачаиловлямячапослеотскокаотпола,броскимяча 

двумярукамиснизуиотгрудивдвижении,использованиеразученныхтехнических 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). 

 Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 

проводить анализ основных направлений развития физической культурыв 

Российской Федерации, характеризовать содержание основных форм их 

организации; 

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое 

развитие», раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с 

наследственными факторами и занятиями физической культурой и спортом; 

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции 

индивидуальной формы осанки и избыточной массы тела; 

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 обучающимися и сравнивать с заданным образцом, 

анализировать ошибки и причины их появления, находить способы устранения 

(юноши); 

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», 

наблюдать и анализировать технические особенности в выполнении другими 

обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических 

легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными 

требованиями к их технике; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, 

переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный 

ход, преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, 

перешагиванием,перелазанием(длябесснежныхрайонов–имитация 



 

передвижения); 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении 

плавательных упражнений; 

выполнятьпрыжкивводусостартовойтумбы; 

выполнять технические элементы плавания кролем на груди в 

согласовании с дыханием; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол(передачамяча однойрукой снизуи отплеча,бросоквкорзину 

двумя и одной рукой в прыжке, тактические действия в защите и нападении, 

использование разученных технических и тактических действий в условиях 

игровой деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование 

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). 

40.9.3.4.Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится: 

отстаиватьпринципыздоровогообразажизни,раскрыватьэффективность 

его форм в профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние 

вредных привычек на здоровье человека, его социальную и производственную 

деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового 

образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования 

безопасности при передвижении и организации бивуака; 

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», 

её целевое предназначение, связь с характером и особенностями 

профессиональной деятельности, понимать необходимость занятий 

профессионально-прикладной физической подготовкой обучающихся 

общеобразовательной организации; 

использовать приёмы массажа и применять их в процессе 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, выполнять 

гигиенические требования к процедурам массажа; 

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с 

помощью проб Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для 

планирования индивидуальных занятий спортивной и профессионально- 

прикладной физической подготовкой; 



 

определять характер травм и ушибов, встречающихся насамостоятельных 

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); 

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); 

составлятьивыполнятькомплекс ритмическойгимнастикис 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; 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении 

плавательных упражнений; 

выполнятьповоротыкувырком,маятником; 

выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

совершенствоватьтехническиедействиявспортивныхиграх: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. 

 Физическаякультура.Модулиповидамспорта. 

 Модуль«Самбо». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Самбо». 

Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне основного 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической 

культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения 

по различным видам спорта. 

Самбо является составной частью национальной культуры России и 

однимизуниверсальныхсредствфизическоговоспитания.Самбокаквид 



 

спорта и система самозащиты имеют большое оздоровительное и прикладное 

значение, так как отводят важнейшую роль обеспечению подлинной надежной 

безопасности для здоровья и жизни обучающихся. Самбо обладает 

воспитательным эффектом, который базируется на истории создания иразвитии 

самбо, героизации наших соотечественников, культуре и традициях нашего 

народа, его общего духа, сплоченности и стремлении к победе, что 

способствует патриотическому и духовному развитию обучающихся. 

Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплению 

здоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего 

организма, укрепляя и повышая их функциональный уровень. 

При реализации модуля по самбо владение различными техниками самбо 

обеспечивает у обучающихся воспитание физических качеств и содействует 

развитию личностных качеств обучающихся, обеспечивает всестороннее 

физическое развитие, возможность сохранения здоровья, приобретение 

эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни. 

Прикладное значение самбо обеспечивает приобретение обучающимися 

навыков самозащиты и профилактики травматизма. 

 Целью изучения модуля по самбо является обучение самбо как 

базовому жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и 

спортом с использованием средств самбо. 

 Задачамиизучениямодуляпосамбоявляются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения средствами самбо; 

формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты,а 

также умения применять его в различных условиях; 

формирование общих представлений о самбо, его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

обучение основам техники и тактики самбо, элементам самозащиты, 

безопасному поведению на занятиях в спортивном зале, на открытых 

плоскостных сооружениях, в бытовых условиях и в критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

средствами самбо с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося 

средствами самбо, в том числе для самореализации и самоопределения; 



 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к физической культуре; 

удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами самбо; 

популяризация самбо, как вид спорта и системы самозащиты в 

общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям самбо в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

 Местоирольмодуляпосамбо. 

Модуль по самбо доступен для освоения всем обучающимся, независимо 

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет 

спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. 

Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта, входящими в изучение физической культуры в 

общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные 

игры) и разделами «Знания о физической культуре», «Способысамостоятельной 

деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по самбо поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 

По итогам прохождения модуля по самбо возможно сформировать у 

обучающихся общие представления о самбо, навыки самостраховки истраховки 

партнера и умения применять их в различных условиях, комплекс технических 

навыков: соревновательных действий, системы движений, технических 

приемов и разнообразные способы их выполнения, а также безопасное 

поведение на занятиях в спортивном зале, открытых плоскостных сооружениях, 

в бытовых условиях и в критических ситуациях. 

 Модуль по самбо может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала с выбором различных 

техник самбо, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся 

(с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучаю

щихся,в 



 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (при организации и проведенииуроковфизической культуры с 3- 

х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – 

по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно- 

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 

(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляпосамбо. Знания о 

самбо. 

Историяразвитиясамбонамалойродине,встранеимире. 

Рольличностивисториисамбо.Последователиилегендысамбо. Роль 

самбо в ведении боевых действий. Героизация подвигов. 

Главные организации и федерации (международные, российские), 

осуществляющие управление самбо. 

Характеристика направлений и правила самбо (спортивное, боевое, 

пляжное, демо). 

Социальная и личностная успешность выдающихся спортсменов – 

самбистов. 

Основные правила проведения соревнований по самбо. Судейская 

коллегия, обслуживающая соревнования по самбо (основные функции). 

Словарь терминов и определений по самбо. 

Занятия самбо как средство укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма. Сведения о 

физических качествах, необходимых самбисту и способах их развития. 

Значение занятий самбо на формирование положительных качеств личности 

человека. 

Дневник спортсмена (самонаблюдение, краткосрочное и долгосрочное 

планирования, решение поставленных задач). 

Питьевойрежим.Рольвитаминовимикроэлементоввфункционировании 

иммунной системы. 

Основные средства и методы обучения технике и тактике самбо. Основы 

прикладного самбо и его значение. 

Антидопинговыеправилаипрограммывсамбо. 

Правилаповедениявэкстремальныхжизненныхситуациях. 

Оказание первой доврачебной помощи на занятиях самбо и в бытовой 

деятельности. 

Этические нормы и правила поведения самбиста, техника безопасности 

при занятиях самбо. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самоконтрольвовремязанятийсамбоипривыполнении 



 

самостоятельных заданий. Первые внешние признаки утомления. Средства 

восстановления организма после физической нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (экипировке) 

для занятий самбо. Правильное сбалансированное питание самбиста. 

Индивидуальные комплексы упражнений, включающих 

общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения, упражнения для 

изучения технических элементов самбо и их совершенствования. 

Самостоятельное освоение двигательных действий. 

Судейство простейших спортивных соревнований по самбо в качестве 

судьи или помощника судьи. 

Характерные травмы во время занятий самбо и мероприятия по их 

предупреждению. Причины возникновения ошибок при выполнении 

технических приёмов самбо. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивсамбо. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных 

упражнений. Комплексы упражнений на развитие физических качеств, 

характерных для самбо. 

Подвижные игры с элементами самбо: игры, включающие элемент 

соревнования и не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные 

игры, игры с элементами прикладного самбо. 

Специально-подготовительныеупражнениясамбо. 

Приёмы самостраховки: 

наспинучерезпартнёра,стоящеговупоренаколеняхипредплечьях; на 

спину через партнёра, стоящего в упоре на коленях и руках; 

набокперекатомчерезпартнёра,стоящеговупоренаколеняхи предплечьях, на бок 

через партнёра, стоящего в упоре на коленях и руках; 

набоккувыркомчерезпартнёра,стоящеговупоренаколеняхи предплечьях; 

набокчерезпартнёра,стоящеговупоренаколеняхируках; 

на бок кувырком, выполняемые прыжком через руку партнёра в 

стойке;набоккувыркомвдвижении,выполняякувырок-полётчерезпартнёра, 

лежащегонаковреилистоящегобоком; 

вперёднарукиприпадениинаковерспинойсвращениемвокругпродольной 

оси, из стойки на руках; 

нарукипрыжком,тожепрыжкомназад,наспинупрыжком. 

Специально-подготовительные упражнения для бросков: зацепов, 

подхватов, через голову, через спину, через бедро. 

Технико – тактические основы самбо: стойки, дистанции, захваты, 

перемещения. 

Технические действия самбо в положении стоя: выведение из равновесия 

толчком, скручиванием, захватом руки и одноименной голени изнутри, 



 

методом заднейподножки, методом заднейподножкис захватом ноги, методом 

передней подножки, боковой подсечки, захватом шеи и руки через голову 

упором голенью в живот, методом зацепа голенью изнутри, методом подхвата 

под две ноги, через спину, через бедро. 

Техническиедействиясамбовположениилёжа: 

вариантыудержанийипереворачиваний,рычаглоктяотудержания сбоку, 

перегибая руку через бедро; 

узелплечаногойотудержаниясбоку; 

рычагрукипротивнику,лежащемунагруди(рычагплеча,рычаглоктя); рычаг 

локтя захватом руки между ног; 

ущемление ахиллова сухожилия при различных взаиморасположениях 

соперников. 

Основы самозащиты. Освобождение от захватов: в области запястья, 

предплечья, плеча, за одежду. От обхватов: туловища сзади, спереди, с руками, 

без рук. 

Тактическаяподготовка.Игры-задания.Учебныесхваткипозаданию. 

Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности в 

самбо. Участие в соревновательной деятельности. 

 Содержание модуля по самбо направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 При изучении модуля по самбо на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

чувства патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и 

современного состояния развития самбо; 

готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации 

и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

самбо, профессиональных предпочтений в области физической культуры и 

спорта, 

основы нравственного поведения, проявление положительных качеств 

личности, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

решение проблем в процессе занятий самбо; 

ценностные ориентиры здорового и безопасного образа жизни, усвоение 

правил безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой 

деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии самбо; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам 

и педагогам. 

 При изучении модуля по самбо на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умениесамостоятельноопределятьцелиизадачисвоегообучения 



 

средствами самбо, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее 

эффективных способов решения задач средствами самбо в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, соотносить двигательныедействия 

с планируемыми результатами в самбо, определять и корректировать способы 

действий в рамках предложенных условий, 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, 

анализировать и находить способы устранения ошибок при выполнении 

технических и тактических действий самбо; 

умение применять на практике прикладные действия самбо 

(самостраховка, самозащита) в экстремальных жизненных условиях; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 При изучении модуля по самбо на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

понимание значения самбо как средства повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека, 

роли самбо в направлениях: физическая культура, спорт, здоровье, 

безопасность, укрепление международных связей, достижений выдающихся 

отечественных самбистов, их вклад в развитие самбо; 

знания о самбо как национальном достоянии России, зародившемся в 

СССР, имеющим богатое наследие и традиции, имеющим важное прикладное 

значение для человека; 

умение характеризовать направления самбо (спортивное, боевое, 

пляжное, демо) и основные термины самбо (подсечка, бросок, подножка, 

подсад, рычаг, удержание, узел, болевой, приём, стойка, техника, дистанция, 

захват); 

освоение прикладного направления самбо, демонстрация основных 

способов самозащиты и самостраховки; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе 

занятий самбо, применять средства восстановления организма после 

физической нагрузки; 

знание и выполнение тестовых упражнений по физической и технической 

подготовленности. 

 Модуль«Гандбол». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Гандбол». 

Модуль «Гандбол» (далее – модуль по гандболу, гандбол) на уровне 

основногообщегообразованияразработансцельюоказанияметодической 



 

помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

физической культуре с учётом современных тенденций в системе образованияи 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения 

по различным видам спорта. 

Гандбол является одним из универсальных средств физического 

воспитания. Важнейшими физическими качествами для игры в гандбол 

является скорость, ловкость, выносливость, сила, гибкость. Результат игры во 

многом зависит от двигательных реакций, быстроты мышления, умения 

маневрировать и перестраивать двигательные действия в зависимости от 

сложившейся ситуации. Игра в гандбол всегда проходит с высоким 

эмоциональным настроением, возникающим в результате большого 

разнообразия движений, остроты игровых положений, динамики спортивной 

борьбы, коллективного характера игровых действий, прямой зависимости 

действий игроков и команды, немедленной оценки результатов спортивной 

борьбы, что создает положительные условия для эффективного физического 

воспитания обучающихся, для их общего развития. 

Средства гандбола способствуют гармоничному развитию и укреплению 

здоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего 

организма, укрепляя и повышая функциональный уровень всех систем 

организма человека. Регулярные занятия гандболом содействуютразвитию 

личностных качеств обучающихся, формированию коллективизма, 

инициативности, решительности, развития морально-волевых качеств, а также 

способствуют формированию комплекса психофизиологических свойств 

организма. 

 Целью изучения модуля по гандболу является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физическойкультуройиспортомсиспользованиемсредстввидаспорта 

«Гандбол». 

 Задачамиизучениямодуляпогандболуявляются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение безопасности на 

занятиях по гандболу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории 

развития гандбола в частности; 

формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 



 

формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурномуровнеразвитияличностиобучающегося,создающемнеобходимые 

предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами по гандболу; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к физической культуре, удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой 

и спортом; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

 Местоирольмодуляпогандболу. 

Модуль по гандболу доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми 

базовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая 

культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры). 

Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 

 Модуль по гандболу может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по гандболу с выбором 

различныхэлементов и правил игры в гандбол, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведенииуроковфизической культуры с 3- 

хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмв5,6,7,8,9-хклассах– 



 

по34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно- 

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, 

деятельности школьных спортивных клубов, включая использование учебных 

модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9 классах – по 34 

часа); 

Содержаниемодуляпогандболу. Знания о 

гандболе. 

История развития гандбола как вида спорта в мире, в Российской 

Федерации, в регионе. Достижения отечественных гандболистов на мировых 

первенствах и Олимпийских играх. 

Характеристика спортивных дисциплин гандбола (гандбол, пляжный 

гандбол, мини-гандбол). 

Основные правила проведения соревнований по гандболу. Судейская 

коллегия, обслуживающая соревнования по гандболу (основные функции). 

Словарь терминов и определений по гандболу. 

Занятия гандболом как средство укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма. Сведения о 

физических качествах, необходимых гандболисту и способах их развития. 

Значение занятий гандболом на формирование положительных качеств 

личности человека. 

Основные требования к игровой площадке, её размерам, зонам 

безопасности, допустимой температуре воздуха. 

Основные средства и методы обучения технике передвижения с мячоми 

без мяча, броскам с опоры и в прыжке, игре вратаря. 

Режимдняпризанятияхгандболом.Правилаличнойгигиенывовремя занятий 

гандболом. 

Правилаповеденияитехникибезопасностипризанятияхгандболом. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение 

игр специальной направленности с элементами гандбола. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по гандболу. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по гандболу. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор 

подводящих, подготовительных и специальных упражнений. Самоконтроль и 

его роль в учебной и соревновательной деятельности. Дневник 

самонаблюдения. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по 

гандболу в качестве зрителя, болельщика. 

Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правила 

личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий 

гандболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 



 

Причинывозникновения ошибокпривыполнениитехническихприёмов и 

способы их устранения. Основы анализа собственной игры, игры своей 

команды и игры команды соперников. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической 

подготовке. Оценка уровня технической и тактической подготовленности 

игроков в гандбол. 

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексы общеразвивающих, специальных упражнений. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств (быстроты, силы, скоростно- 

силовых качеств, ловкости, выносливости, гибкости), характерных для 

гандбола. 

Подвижные игры с элементами гандбола: игры, включающие элементы 

соревнования и не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные 

игры. 

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные 

качества, необходимые для овладения техникой и тактикой игры в гандбол. 

Ловля мяча: ловля мяча (двумя руками на месте и в прыжке), ловля мяча 

(справа и слева, с недолётом), ловля мяча высокого, низкого, катящегося, с 

отскока и полуотскока от площадки. 

Передача мяча: передача мяча одной рукой хлестом сверху и сбоку, с 

места, с разбега, с последующим перемещением. 

Передача мяча при движении партнеров в одном направлении. Ведение 

мяча. Ведение мяча одноударное и многоударное на месте, с изменением 

направления и скорости, ведение мяча с высоким и низким отскоком. 

Бросок мяча. Бросок хлестом сверху и сбоку, с разбега обычнымишагами, 

в одноопорным положении. Бросок с разбега с горизонтальной, нисходящей, 

восходящей, навесной траекториями полета мяча. Бросок с отраженным, 

скользящим отскоком, с отскоком с вращением мяча. 

Выбивание мяча. Выбивание мячам при одноударном ведении на месте, 

при встречном движении. Выбивание мяча при многоударном ведении в 

параллельном движении, при встречном движении. 

Блокирование мяча. Блокирование мяча двумя руками сверху на месте, в 

прыжке. Блокирование игрока. Блокирование игрока без мяча руками, 

туловищем. Блокирование игрока с мячом. 

Техника вратаря. Передвижение в воротах. Изучение приёмов 

передвижения в воротах шагами, прыжком. Задержание мяча. Задержание мяча 

двумя руками (прямо, сбоку), одной рукой сверху, сбоку, снизу, на месте, в 

прыжке. Отбивание мяча. Отбивание руками в площадку, за ворота, 

(супинация), в площадку (пронация) Передачи мяча. Обучение передачам на 

различное расстояние, приёмы полевого игрока. 



 

Индивидуальные действия. Открытый уход для стягивания защитников, 

для увода за собой защитника. Скрытый уход для создания численного 

преимущества, применение передачискрыто. Опека игрока безмяча неплотная, 

плотная. Опека игрока без мяча неплотная, выход и отход, далеко от ворот, в 

зоне ближних бросков. Опека игрока без мяча и с мячом с учётом 

индивидуальных особенностей (высокорослый, быстрый, левша). 

Групповые действия. Подстраховка партнёра при личной защите, при 

зонной защите. Переключение передачей игрока своему партнёру, сменой 

подопечных. Действия двух нападающих против одного защитника. Действия 

трёх нападающих против двух защитников. Заслон внутренний на линии атаки 

партнёра, заслон внешний для ухода партнёра и для его броска.Взаимодействие 

при вбрасывании из-за боковой линии, при свободном броске, 

совершенствование с конкретным партнёром в конкретной ситуации. 

Командные действия. Позиционное нападение 2:4 с крайними игроками у 

6-метровойлинии, у9-метровойлинии. Позиционное нападение 3:3с крайними 

игроками у 6-метровой линии, у 9-метровой линии. Нападение в меньшинстве,в 

большинстве, поточное нападение (восьмёрка), стремительное нападение- 

отрыв, прорыв. Зонная защита 6:0 без выхода на игрока, с выходом, зонная 

защита 5:1 без выхода, с выходом. 

Учебные игры в гандбол. Малые (упрощенные) игры в технико- 

тактической подготовке игроков в гандбол. Участие в соревновательной 

деятельности. 

 Содержание модуля по гандболу направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 В результате изучения модуля по гандболу на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России через знания истории и современного состояния развития 

гандбола; 

готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации 

и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

гандбола профессиональных предпочтений в области физической культуры и 

спорта; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по виду 

спорта «гандбол»; 

проявление ценностных ориентиров здорового и безопасного образа 

жизни, усвоение правил безопасного поведения в учебной, соревновательной, 

досуговой деятельности; 



 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам 

и педагогам. 

 В результате изучения модуля по гандболу на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения 

средствами гандбола, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их 

решения; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, 

анализировать и находить способы устранения ошибок при выполнении 

технических приёмов и способов гандбола; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 В результате изучения модуля по гандболу на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

понимание значения гандбола как средства повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека, 

роли гандбола в направлениях: физическая культура, спорт, здоровье, 

безопасность, укрепление международных связей, достижений выдающихся 

отечественных гандболистов, их вклад в развитие гандбола; 

знанияспортивныхдисциплингандбола,программсоревнований,состава 

судейской коллегии, функций судей, применение терминологии и правил 

проведения соревнований по гандболу в учебной, соревновательной и 

досуговой деятельности; 

умение выполнять комплексы упражнений, включающие 

общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения, упражнения для 

изучения технических приемов и их совершенствования; 

совершенствование технических приемов и тактических действий по 

гандболу, изученных на уровне начального общего образования; 

умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений наразвитие 

физических качеств, характерные для гандбола; 

освоениеидемонстрациябазовыхтехническихприемовтехникиигры, 



 

знания, демонстрация базовых тактических действий игроков в гандболе; 

использованиеосновныхсредствиметодовобучениябазовым 

техническимприемамитактическимдействиямгандбола; 

соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем и 

оборудованием, подбора спортивной одежды и обуви для занятий по гандболу; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе 

занятий гандболом, применять средства восстановления организма после 

физической нагрузки; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня 

физической и технической подготовленности игроков в гандбол; 

взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповых и 

командных упражнений тактического характера, проявление толерантности во 

время учебной и соревновательной деятельности. 

 Модуль«Дзюдо». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Дзюдо». 

Модуль «Дзюдо» (далее – модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне основного 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической 

культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения 

по различным видам спорта. 

Дзюдо является эффективным средством физического воспитания и 

содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, ихличностному и 

профессиональному самоопределению. 

Дзюдо представляет собой целостную систему, которая включает 

многообразие двигательных действий с использованием в учебном процессе 

всего арсенала физических упражнений различной направленности. Занятия 

дзюдо учат самоконтролю и дисциплине, взаимопониманию и состраданию, 

ответственности, достижению целей и взаимовыручке, развивают 

коммуникативные навыки и умение владеть собой в стрессовых ситуациях, а 

также достичь высокого внутреннего духовного развития. 

 Целью изучение модуля по дзюдо является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через 

занятия физической культурой и спортом с использованием средств видов 

спорта входящих в термин «дзюдо» (спортивное (олимпийское), КАТА, КАТА- 

группа). 

 Задачамиизучениямодуляподзюдоявляются: 

всестороннеегармоничное развитиеобучающихся,увеличениеобъёма их 



 

двигательнойактивности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения на занятиях по дзюдо; 

формирование общихпредставлений о виде спорта «Дзюдо», его истории 

развития, возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, 

физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическимиупражнениями,имеющимиобщеразвивающуюикорригирующую 

направленность, техническими действиями и приёмами дзюдо; 

формирование общей культуры развития личности обучающегося 

средствами дзюдо, в том числе для самореализации и самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к физической культуре, удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой 

и спортом средствами дзюдо; 

популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

дзюдо, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

 Местоирольмодуляподзюдо. 

Модуль по дзюдо доступен для освоения всем обучающимся, независимо 

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет 

спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. 

Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в 

общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные 

игры). 

Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 

 Модуль по дзюдо может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процессаосвоенияобучающимисяучебногоматериалаподзюдосвыбором 



 

различныхэлементовдзюдо, сучётомвозрастаифизическойподготовленности 

обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведенииуроковфизической культуры с 3- х часовой 

недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 

часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно- 

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 

(или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляподзюдо. Знания о 

борьбе дзюдо. 

Историяразвития отечественныхизарубежныхборцовскихклубов. 

ВедущиеборцырегионаиРоссийскойФедерации. 

Названия и роль главных организаций, федераций (международные, 

российские), осуществляющих управление и развитие дзюдо. 

Борцовские клубы, их история и традиции. Известные отечественные 

борцы-дзюдоисты и тренеры. 

Достижения отечественной сборной команды страны и российскихклубов 

на мировых чемпионатах, первенствах и международныхсоревнованиях. 

Требования безопасности при организации занятий дзюдо. Характерные 

травмы борцов и мероприятия по их предупреждению. 

Словарь(глоссарий)терминовиопределенийподзюдо. 

Правиласоревнованийподзюдо.Судейскаяколлегия,обслуживающая соревнования 

по дзюдо. Жесты судьи. 

Правила подбора физическихупражнений дляразвития физических 

качеств борца. 

Понятия и характеристика техническихи тактическихэлементови 

приёмов в дзюдо, их название и техника выполнения. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по 

дзюдо в качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления 

организмапослефизическойнагрузки.Правильноесбалансированноепитание 



 

борца. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для 

занятий дзюдо. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивдзюдо. 

Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качестви 

состояния здоровья. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки 

технических и тактических действий борца: общеподготовительных, 

специально-подготовительных и имитационных упражнений. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных 

упражнений из арсенала дзюдо. Разминка и её роль в уроке физической 

культуры. 

Технические приёмы и тактические действия в дзюдо, изученные на 

уровне начального общего образования. 

Индивидуальные технические действия и передвижения: различные виды 

ходьбы и бега. 

Акробатические элементы: перекаты, различные виды кувырков, 

перевороты боком, перевороты разгибом и другие элементы. 

Специальные упражнения из арсенала дзюдо: борцовский и 

гимнастический мост, передвижения на мосту, забегания на борцовском мосту, 

перевороты и другие упражнения. 

Базовые технические действия в партере: удержания, болевые, 

удушающие приёмы перевороты рычагом, перевороты переходом, перевороты 

скручиванием, перевороты забеганием, перевороты накатом, перевороты 

прогибом, перевороты разгибанием, перевороты через себя, накрывания, 

дожимания, выходы наверх, защиты и контрприёмы, а также другие приёмы в 

партереизарсеналаборьбы дзюдо.Связкиикомбинациитехническихдействий в 

партере. 

Базовые технические действия в стойке: броски, согласно российской 

квалификационной системы КЮ и ДАН, Федерации дзюдо России, защиты и 

контрприёмы, а также другие приёмы в стойке из арсенала КАТА и КАТА- 

группы. Связки и комбинации технических действий в стойке. 

Тактическиедействия:тактикаатаки,тактикаобороны,тактикапоединка, 

выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником 

(угроза, вызов, сковывание, повторная атака, двойной обман, обратный вызов и 

так далее). 

Учебные, тренировочные и контрольные поединки, игры с элементами 

единоборств. Участие в соревновательной деятельности. 

 Содержаниемодуляподзюдонаправленонадостижение 



 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России через достижения национальной сборной команды страны по 

дзюдо и ведущих российских борцов на чемпионатах мира, чемпионатах 

Европы и других международных соревнованиях, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на 

примере роли традиций и развития борьбы дзюдо в современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно- 

нравственной культуры и ценностного отношения к физической культуре, как 

неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами дзюдо; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и 

самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальной 

траектории образования средствами дзюдо, профессиональных предпочтений в 

области физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том 

числе через ценности, традиции и идеалы главных организаций по дзюдо 

регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и 

зарубежных борцовских клубов, а также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способностьвести 

диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать 

внём взаимопонимания, находитьобщие цели и сотрудничатьдля их достижения 

в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной 

деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по дзюдо; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности средствами дзюдо. 

 При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 



 

результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов 

в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и 

тактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 

деятельность по дзюдо; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их 

решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парахи 

в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе 

учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические 

пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот, 

схемы для тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы иинструменты 

в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в 

различных источниках информации с соблюдением правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности. 

 При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

понимание роли и значения занятий дзюдо в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

знание роли главных организаций по дзюдо регионального, 

всероссийскогоимировогоуровней,общихсведенийоразвитии 



 

отечественных и зарубежных борцовских клубов, ведущих борцах-дзюдоистах 

клубов, региона и Российской Федерации; 

знание правил соревнований по виду спорта дзюдо, знания состава 

судейской коллегии, обслуживающей соревнования по дзюдо и основных 

функций судей, жестов судьи, осуществление судейства учебных поединков и 

игр с элементами единоборств в качестве судьи, помощника судьи, секретаря; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части 

урока в качестве помощника учителя, подвижные игры и эстафеты с 

элементами единоборств, учебные поединки, во время самостоятельныхзанятий 

и досуговой деятельности со сверстниками; 

умение характеризовать средства общей и специальной физической 

подготовки в дзюдо, основные методы обучения техническим и тактическим 

приёмам; 

умение демонстрировать технику базовых технические действия в стойке 

и партере; 

знания тактических действий и умение их демонстрировать: тактика 

атаки, тактика обороны, тактика поединка, выбор тактических способов для 

ведения поединка с конкретным соперником (угроза, вызов, захват,сковывание, 

повторная атака, двойной обман, обратный вызов); 

применение изученных технических и тактических приёмов в учебной, 

игровой и досуговой деятельности; 

проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению 

технико-тактических основ дзюдо, умение отслеживать правильность 

двигательных действий и выявлять ошибки в технике и тактике поединков по 

дзюдо; 

умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

упражнений для развития физических качеств борцов-дзюдоистов; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять 

ошибки в технике выполнения приёмов борьбы дзюдо; 

знание и умение применять правила безопасности при занятиях борьбой 

дзюдо правомерного поведения во время соревнований по дзюдо в качестве 

зрителя, болельщика; 

умение характеризовать внешние признаки утомления, осуществлять 

самоконтроль и применять средства восстановления организма после 

физической нагрузки на занятиях борьбой дзюдо, умение применять 

самоконтроль в учебной и соревновательной деятельности; 

умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за борцовским 

спортивным инвентарем и оборудованием; 

умение подбирать спортивную одежду и обувь для занятий 

дзюдо;умениеорганизовыватьсамостоятельныезанятиясиспользованием 

средствдзюдо,подбиратьупражненияразличнойнаправленности,режимы 



 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня 

физической и технической подготовленности борца-дзюдоиста, умение 

проводить тестирование уровня физической и технической подготовленности 

юного спортсмена, сравнивать свои результаты с результатами других 

обучающихся; 

владение навыками взаимодействия в коллективе сверстников при 

выполнении групповых упражнений тактического характера, умение проявлять 

толерантность во время учебной и соревновательной деятельности. 

 Модуль«Тэг-регби». 

 Пояснительнаязапискакмодулю«Тэг-регби». 

Модуль «Тэг-регби» (далее – модуль по тэг-регби, тэг-регби, регби) на 

уровне основного общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по физической культуре с учётом современных тенденций всистеме 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и 

методов обучения. 

Тэг-регби способствует формированию здорового образа жизни 

обучающихся, знакомит их с новым для многих видом спорта регби в 

адаптированном бесконтактном и не травмоопасном варианте, дает 

возможностьребёнкувыбратьдля себяпутьразвития вкомандном виде спорта. 

Занятия тэг-регби обеспечивает постоянную двигательную активность. 

Тэг-регби позволяет избирательно решать задачи обучения: в основе 

начального обучения лежит игровая деятельность с элементами регби (игровые 

упражнения, эстафеты, игры), осуществляется общая физическая подготовка 

обучающихся с включением элементов тэг-регби, физкультурно- 

оздоровительная и воспитательная работа. Алгоритм обучения тэг-регби делает 

возможным в минимальные сроки научиться играть в тэг-регби, что позволяет 

комплексно воздействовать на широкий спектр физических, личностных 

качеств и социальных функций занимающихся. 

 Целью изучения модуля по тэг-регби является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через 

занятия физической культурой и спортом с использованием средств регби. 

 Задачамиизучениямодуляпотэг-регбиявляются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональныхвозможностейихорганизма,обеспечениекультуры 



 

безопасногоповеденияназанятияхпотэг-регби; 

формирование общих представлений о тэг-регби, о его истории, 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом 

развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, культуры движений, 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами тэг-регби; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к физической культуре средствами тэг-регби; 

популяризация тэг-регби среди обучающихся и привлечение 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям тэг-регби, в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в спортивных соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

 Местоирольмодуляпотэг-регби. 

Учебный материал по тэг-регби доступен для освоения всеми 

обучающимся, независимо от уровня их физического развития и гендерных 

особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

В содержании модуля по тэг-регби специфика регби сочетается 

практическисовсемибазовымивидамиспорта,входящимивучебныйпредмет 

«Физическая культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по тэг-регби поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 

 Модуль по тэг-регби может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по тэг-регби с выбором 

различных элементов тэг-регби с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучаю

щихся,в 



 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (при организации и проведенииуроковфизической культуры с 3- 

х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – 

по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно- 

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, 

деятельности школьных спортивных клубов, включая использование учебных 

модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-хклассах– по 34 

часа). 

Содержаниемодуляпотэг-регби. Знания о 

тэг-регби. 

История регби. Техника безопасности на занятиях тэг-регби. Правила 

игры в тэг-регби. Развитие регби в России. Судейская терминология тэг-регби. 

Требования безопасности при организации занятий тэг-регби, втом числе 

самостоятельных. Форма и экипировка занимающегося тэг-регби. Гигиена и 

самоконтроль при занятиях тэг-регби. 

Правила подбора физических упражнений регбиста. Комплексы 

упражнений для развития различных физических качеств регбиста. 

Понятиеоспортивнойэтикеивзаимоотношенияхмеждуобучающимися. 

Знаниеигровыхамплуа 

Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий тэг-регби: 

сознательность, смелость, выдержка, решительность, настойчивость. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий тэг-регби. 

Организация и проведение занятий по тэг-регби. Организация и проведение 

подвижных игр с элементами тэг-регби во время активного отдыха и каникул. 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий по тэг-регби. Тестирование уровня физической 

подготовленности в тэг-регби. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексы подготовительных и специальных упражнений, 

формирующих двигательные умения и навыки во время занятий тэг-регби. 

Индивидуальныетехническиедействия: 

Техникавладениярегбийныммячом: 

стойкииперемещения; 

держаниемяча,бегсмячом,розыгрышмяча,приеммяча,подбори приземление мяча; 

финты; 

передвижениясмячомпоплощадке; 

передачимячавпарах(сбоку,снизу)стоянаместеивдвижении; передачи в 

колоннах с перемещениями; 



 

передача и ловля высоко летящего мяча; 

подборнеподвижногомяча,катящегосямяча. 

Тактические взаимодействия: 

впарах,втройках,кресты,забегания,смещения,линиязащиты; тактические 

действия с учетом игровых амплуа в команде; 

быстрые переключения в действиях - от нападения к защите и от защитык 

нападению. 

Учебныеигрывтэг-регбипоупрощеннымправилам. 

 Содержание модуля по тэг-регби направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения 

ивзаимодействиявдостиженииобщихцелейприсовместнойдеятельностив 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности по тэг-регби на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциямивразличных(нестандартных)ситуацияхиусловиях,умениене 

создаватьконфликтовинаходитьвыходыизспорныхситуаций; 

осознание значимости ценностей регби: единство, солидарность, 

уважение, дисциплина, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

способность самостоятельного принятия решений и командного игрового 

взаимодействия; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, 

эстетическим потребностям; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

восприятие тэг-регби как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и ассоциального поведения; 



 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий по тэг-регби; 

определениеобщейцелиипутейеедостижения, умениедоговариваться о 

распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

по тэг-регби; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

собственную деятельность, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в учебной и игровой деятельности; 

способность организации самостоятельной деятельности с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности, активное использование занятий тэг-регби для 

профилактики психического и физического утомления. 

 При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: 

знания истории и развития регби, их положительного влияния на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

понимание значения занятийтэг-регбикаксредства укрепления здоровья, 

закаливания, воспитания физических качеств человека и профилактикой 

вредных привычек; 

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения различной направленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития, объективно оценивать их; 

способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре и тэг-регби, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

способность осуществлять судейство соревнований по тэг-регби, владеть 

информационными жестами судьи. 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлятьизнихиндивидуальныекомплексыдля физической 

подготовки регбиста; 

умение выполнять физические упражнения для развития физических 

качеств, освоения технических действий в тэг-регби, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

приобретение навыков безопасного поведения во время занятий тэг- 

регби,правилличнойгигиены,знаниетребованийкспортивнойодеждеи 



 

обуви,спортивномуинвентарюрегбиста; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

знание основ организации самостоятельных занятий тэг-регби со 

сверстниками, организации и проведения со сверстниками подвижных игр 

средствами тэг-регби; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений уровня физической подготовленности в тэг- 

регби. 

способность осуществлять судейство соревнований по тэг-регби, владеть 

информационными жестами судьи. 

 Модуль«Плавание».(Теоретическоеизучение) 

40.10.5.1Общаяхарактеристикамодуля«Плавание». 

Модуль «Плавание» (далее – модуль по плаванию, плавание) на уровне 

основного общего образования разработан с целью оказания методической 

помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

физической культуре с учётом современных тенденций в системе образованияи 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения 

по различным видам спорта. 

Плавание является одним из универсальных средств физического 

воспитания. Занятия плаванием имеют большое оздоровительное, 

воспитательное и прикладное значение, так как умение плавать является 

жизненно необходимым навыком каждого человека и гарантирует сохранение 

жизни, обеспечивает безопасность и предотвращает несчастные случаи при 

нахождении его в водной среде. 

Средства плавания способствуют гармоничному развитию и укреплению 

здоровья детей обучающихся, комплексно влияют на органы и системы 

растущего организма, укрепляя и повышая их функциональный уровень, а 

также являются важным средством закаливания, повышения выносливости и 

устойчивого состояния организма к воздействию низких температур, 

простудным заболеваниям и другим изменениям внешней среды. 

При реализации модуля владение различными способами плавания 

обеспечиваетразвитиевсехфизическихкачествчеловека. Прикладноезначение 

плавания обеспечивает приобретение обучающимися компетенций в оказании 

помощи на воде, профилактике несчастных случаев на водных объектах. 

Систематические занятия плаванием развивают такие черты личности,как 

целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость, 

дисциплинированность, самостоятельность, приобретение эмоционального, 

психологического комфорта и залога безопасности жизни. 

 Целью изучения модуля по плаванию является обучение 

плаваниюкакбазовомужизненнонеобходимомунавыку,формированиеу 



 

обучающихся общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, 

ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом с использованием средств плавания. 

Задачами изучения модуля по плаванию являются:всестороннее 

гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательнойактивности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения средствами плавания; 

формирование жизненно важного навыка плавания и умения применять 

его в различных условиях; 

формирование общих представлений о плавании, его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

обучение основам техники всех способов плавания, безопасному 

поведению на занятиях в бассейне, отдыхе у воды, в критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

средствами плавания с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося 

средствами плавания, в том числе, для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса физической культуре, удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой 

и спортом средствами плавания; 

популяризация плавания в общеобразовательных организациях, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности 

к занятиям плаванием в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

 Местоирольмодуляпоплаванию. 

Модуль по плаванию доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей, и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по плаванию поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно- 

спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовкеобучающихсяксдаченормГТОиучастиивспортивных 



 

мероприятиях. 

По итогам прохождения модуля по плаванию возможно сформировать у 

обучающихся общие представления о плавании, навыки плавания и умения 

применять их в различных условиях, обучить основам техники различных 

способов плавания, а также безопасному поведению на занятиях в бассейне, на 

отдыхе у воды и в критических ситуациях. 

 Модуль по плаванию может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по плаванию с выбором 

различных элементов плавания, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведенииуроковфизической культуры с 3- х часовой 

недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 

часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно- 

оздоровительную работус обучающимися в рамкахвнеурочной деятельности и 

(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляпоплаванию.(Теоретическоеизучение) Знания о 

плавании. 

История развития плавания как вида спорта в мире, в Российской 

Федерации, в регионе. Достижения отечественных пловцов на мировых 

первенствах и Олимпийских играх. 

Главные организации и федерации (международные, российские), 

осуществляющие управление плаванием. 

Характеристика видов плавания (спортивное плавание, синхронное 

плавание). Характеристика стилей плавания. 

Водноеполо. Прыжкивводу. 

Основные правила проведения соревнований по плаванию. Дистанции и 

программа соревнований по плаванию. Судейская коллегия, обслуживающая 

соревнования по плаванию (основные функции). Словарь терминов и 

определений по плаванию. 

Занятияплаваниемкаксредствоукрепленияздоровья,повышения 



 

функциональных возможностей основных систем организма. Сведения о 

физических качествах, необходимых пловцу и способах их развития. Значение 

занятий плаванием на формирование положительных качеств личности 

человека. 

Основные требования к плавательному бассейну, его размерам,дорожкам, 

допустимой температуре воды. 

Основныесредстваиметодыобучениятехникеспособовплавания. 

Основыприкладногоплаванияиегозначение.Игрыиразвлечениянаводе. 

Правила поведения и техники безопасности при занятиях плаванием в 

плавательном бассейне и на открытых водоемах в различное время года. 

Способы спасения пострадавшего на воде. Основные и подручные средства 

спасения на воде. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самоконтроль во время занятий плаванием и при купании в бассейне и 

открытых водоемах. Первые внешние признаки утомления. Средства 

восстановления организма после физической нагрузки. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодежде(плавательной 

экипировке) для занятий плаванием. Правильное сбалансированное питание 

пловца. 

Индивидуальные комплексы упражнений, включающих 

общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше, в воде, 

упражнения для изучения техники спортивных способов плавания и их 

совершенствования. Самостоятельное освоение двигательных действий. 

Судейство простейших спортивных соревнований по плаванию вкачестве 

судьи или помощника судьи. 

Характерные травмы во время занятий плаванием и мероприятия по их 

предупреждению. Причины возникновения ошибок при выполнении 

технических приёмов и способов плавания. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивплавании. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных 

упражнений на суше. Комплексы упражнений на развитие физических качеств, 

характерных для плавания. 

Подвижные игры с элементами плавания: игры, включающие элемент 

соревнования и не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные 

игры, игры с элементами прикладного плавания. Развлечения на воде. 

Специальные и имитационные упражнения в воде. Упражнения для 

изучения техники спортивных способов плавания и их совершенствования 

(брасс, кроль на груди, кроль на спине, баттерфляй (дельфин). 

Старты и повороты (имитационные упражнения на суше, упражнения в 

воде): упражнения для совершенствования старта из воды, изучение стартового 

прыжкастумбочки,упражнениядлясовершенствованияоткрытогоплоского 



 

поворота в кроле на груди, на спине, поворота «маятником» в брассе, изучение 

поворота кувырком вперед (сальто) в кроле на груди и на спине. 

Прикладные способы плавания: плавание на боку, брасс на спине, 

ныряние. Плавание вэкстремальныхситуациях(длительное пребывание вводе, 

способы отдыха в воде, при судорогах во время плавания, плавание в 

водорослях, при сильной волне, при сильном течении и водоворотах при 

провале под лед, в одежде). Транспортировка пострадавшего на воде. Приемы 

освобождения от захватов тонущего. Применение спасательных средств. 

Тестовыеупражненияпофизическойподготовленностивплавании. 

Участиевсоревновательнойдеятельности. 

 Содержание модуля по плаванию направлен на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 При изучении модуля по плаванию на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

чувства патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и 

современного состояния развития плавания; 

готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации 

и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

плавания профессиональных предпочтений в области физической культуры и 

спорта, 

основы нравственного поведения, проявление положительных качеств 

личности, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

решение проблем в процессе занятий плаванием; 

ценностные ориентиры здорового и безопасного образа жизни, усвоение 

правил безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой 

деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии плаванием; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам 

и педагогам. 

 При изучении модуля по плаванию на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения 

средствами плавания, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее 

эффективных способов решения задач средствами плавания в 

учебной,игровой,соревновательнойидосуговойдеятельности,соотноситьдвигате

льные действия с планируемыми результатами в плавании, определять и 

корректировать способы действий в рамках предложенных условий, 

умениевладетьосновамисамоконтроля,самооценки,выявлять, 



 

анализировать и находить способы устранения ошибок при выполнении 

технических приёмов и способов плавания; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 При изучении модуля по плаванию на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: 

понимание значения плавания как средства повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека, 

роли плавания в направлениях: физическая культура, спорт, здоровье, 

безопасность, укрепление международных связей, достижений выдающихся 

отечественных пловцов, их вклад в развитие плавания; 

умение характеризовать виды плавания (спортивное плавание, 

синхронное плавание, водное поло, прыжки в воду) и стили плавания (брасс, 

кроль на груди и кроль на спине, баттерфляй (дельфин); 

знание дистанцийи программ соревнований, состава судейской коллегии, 

функций судей, применение терминологии и правил проведения соревнований 

по плаванию в учебной, соревновательной и досуговой деятельности; 

использование основных средств и методов обучения технике способов 

плавания, знание прикладного значения плавания и применение основных 

способов спасения пострадавшего на воде, основных и подручных средств 

спасения на воде, способов плавания в экстремальных ситуациях; 

владение правилами поведения и требованиями безопасности при 

организации занятий плаванием в плавательном бассейне, на открытых 

водоемах в различное время года, правилами купания в необорудованных 

местах; 

умение выполнять комплексы упражнений, включающие 

общеразвивающие,специальныеиимитационные упражнениянасушеив воде, 

упражнения для изучения техники спортивных способов плавания и их 

совершенствования; 

умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений наразвитие 

физических качеств, характерные для плавания, демонстрировать технику 

проплывания отрезков на дистанции различными стилями плавания, выполнять 

различные старты и повороты; 

освоение прикладных способов плавания, демонстрацию основных 

способов транспортировки пострадавшего на воде, применение спасательных 

средств; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе 

занятий плаванием, применять средства восстановления организма после 

физической нагрузки; 



 

выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности в 

плавании, проплывание дистанции 50 метров вольным стилем без остановки, 

дистанции 25 метров различными стилями плавания в полной координации, 

участие в соревнованиях по плаванию. 

 Модуль«Хоккей». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Хоккей». 

Модуль «Хоккей» (далее – модуль по хоккею, хоккей) на уровне 

основного общего образования разработан с целью оказания методической 

помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

физической культуре с учётом современных тенденций в системе образованияи 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения 

по различным видам спорта. 

Хоккей является эффективным средством физического воспитания и 

содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, ихличностному и 

профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в 

хоккее обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, 

ловкости, выносливости, силы и гибкости) и формирование двигательных 

навыков. 

Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма, 

нравственные качества (честность, доброжелательность, 

дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) всочетании 

с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, 

настойчивость и целеустремленность, способность управлять своими 

эмоциями). 

 Целью изучения модуля по хоккею является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через 

занятия физической культурой и спортом с использованием средств хоккея. 

 Задачамиизучениямодуляпохоккеюявляются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения на занятиях по хоккею; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории 

развития хоккея в частности; 

формированиеобщихпредставленийохоккее,оеговозможностяхи 



 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

формированиеобразовательногофундамента,основанногокакназнаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурномуровнеразвитияличностиобучающегося,создающемнеобходимые 

предпосылки для его самореализации; 

формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопыта 

физическими  упражнениями  с общеразвивающей  и  корригирующей 

направленностью,техническимидействиямииприемамивидаспорта«хоккей»; 

воспитание положительных качеств личности, норм  коллективного 

взаимодействия  и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к физической культуре, удовлетворение 

индивидуальныхпотребностей,обучающихсявзанятияхфизическойкультурой и 

спортом средствами вида спорта «Хоккей»; 

популяризация вида спорта «Хоккей», привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям хоккеем, в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в спортивных соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

 Местоирольмодуляпохоккею. 

Модуль по хоккею доступен для освоения всем обучающимся,независимо 

от уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет 

спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. 

Интеграция модуля по хоккею поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, 

спортивным играм, подготовке ипроведенииспортивныхмероприятий, а также в 

освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и 

подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

участии в спортивных соревнованиях. 

 Модуль по хоккею может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по хоккею с выбором 

различных элементов хоккея, с учётом возраста и физическойподготовленности 

обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношенийизперечня,предлагаемогообразовательнойорганизацией, 



 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведенииуроковфизической культуры с 3- х часовой 

недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 

часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно- 

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 

(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляпохоккею. Знания о 

хоккее. 

История развития отечественных и зарубежных хоккейных клубов. 

Ведущие игрокихоккейныхклубоврегиона иРоссийскойФедерации. Названия 

ирольглавныххоккейныхорганизаций,осуществляющихразвитиевидаспорта 

«хоккей»(федераций). 

Требованиякбезопасностиприорганизациизанятийхоккеем. 

Характерныетравмыхоккеистовимероприятияпоихпредупреждению. 

Хоккейныйсловарьтерминовиопределений. Правиласоревнованийвида 

спорта «хоккей». 

Судейскаяколлегия,обслуживающаясоревнованияпохоккею.Жесты судьи. 

Амплуа полевых игроков при игре в хоккей. 

Правилаподборафизическихупражненийдлявоспитанияфизических 

качеств хоккеиста. 

Понятия и характеристика технических и тактических элементов хоккея, 

их название и методика выполнения. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по 

хоккею в качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма 

после физической нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для 

занятий хоккеем. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Правильное сбалансированное питание хоккеиста. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивхоккее. 

Дневниксамонаблюдениязапоказателямиразвитияфизических качеств и 

состояния здоровья. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексыупражненийдлявоспитанияфизическихкачеств(ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты). 



 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки 

для реализации технических и тактических действий хоккеиста. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных 

хоккейных упражнений. Разминка и её роль в уроке физической культуры. 

Техникапередвижениянаконьках: 

бег скользящими, короткими и скрестными шагами, бег с изменением 

направления движения, спиной вперед переступанием ногами, спиной впередне 

отрывая коньков ото льда, спиной вперед скрестными шагами; 

поворотывлевоивправоскрестнымишагами; 

старт с места лицом вперед, из различных положений с последующими 

ускорениями в заданные направления; 

торможение с поворотом туловища на 90 градусов на одной и двухногах; 

прыжкитолчкомоднойидвумяногами,поворотывдвижениина180 

градусови360градусов; 

выпады, глубокие приседания на однойи двухногах, падения наколени в 

движении с последующим быстрым вставанием и ускорениями; 

падение на грудь, на бок с последующим быстрым вставанием и бегом в 

заданном направлении; 

комплексприемовтехникидвиженияна конькахпореализациистартовой и 

дистанционной скорости; 

комплекс приемов техники по передвижению хоккеистов на коньках, 

направленный на совершенствование скоростного маневрирования. 

Техника владения клюшкой и шайбой: ведение шайбы, обводка, удары, 

бросок шайбы, остановка шайбы, прием шайбы с одновременной ее 

подработкой и последующими действиями, отбор шайбы способом остановки, 

прижимания соперника к борту и овладения шайбой. 

Техникаигрывратаря: 

торможениенапараллельныхконьках; 

передвижения короткими шагами, повороты в движении на 180 градусов, 

360 градусов в основной стойке вратаря, бег спиной вперед, лицом вперед; 

ловляшайбыловушкойвшпагате,наблин; 

отбивание шайбы блином с одновременным движением в сторону 

(вправо, влево) на параллельных коньках, щитками с падением на бок (вправо, 

влево). 

Тактическаяподготовка: 

скоростноеманеврированиеивыборпозиции,дистанционнаяопека, 

контактная опека; 

отбор шайбы перехватом, клюшкой, с применением силовых 

единоборств; 

ловляшайбынасебяспадениемнаодноидваколена, атакжеспадением на бок. 

Групповыетактическиедействия. 



 

Командные атакующие тактические действия. 

Тактикаигрывратаря.Выборпозициивворотах. 

Учебныеигрывхоккей.Участиевсоревновательнойдеятельности. 

 Содержание модуля по хоккею направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 При изучении модуля по хоккею на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и 

современного состояния развития хоккея, включая региональный, 

всероссийский и международный уровни; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной 

траектории образования средствами хоккея профессиональных предпочтений в 

области физической культуры и спорта; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

общения в команде, со сверстниками и педагогами; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам, моральной компетентности в решении 

проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по хоккею; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях. 

 При изучении модуля по хоккею на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами 

хоккея, ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно- 

спортивном направлении; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

оценивать собственные возможности и правильность выполнения задач; 

умение соотносить собственные действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов 

вучебной,игровойисоревновательнойдеятельности,определятьспособы 



 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать графические пиктограммы физических упражнений, 

схемы для тактических и игровых задач и преобразовывать их в выполнение 

двигательных действий; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

формирование компетентности в области использования ИКТ, 

соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета. 

 При изучении модуля по хоккею на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

понимание роли и значения занятий хоккеем в формированииличностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

знание роли хоккейных организаций регионального, всероссийского и 

мирового уровней, общих сведений о развитии отечественных и зарубежных 

хоккейных клубов, игроках ведущих хоккейных клубов региона и Российской 

Федерации, принесших славу российскому хоккею; 

знания правил соревнованийпо видуспорта «Хоккей», состава судейской 

коллегии, обслуживающей соревнования по хоккею и основных функцийсудей, 

жестов судьи, применения и соблюдения правил игры в хоккей в процессе 

учебной и соревновательной деятельности, правил соревнований и судейской 

терминологии в игре; 

умение классифицировать: физические упражнения и применять правила 

подбора физических упражнений для развития различных физических качеств, 

общеподготовительные и специально-подготовительные упражнения, 

формирующие двигательные умения и навыки для реализации технических и 

тактических действий хоккеиста, определять их эффективность; 

умение описания и демонстрации правильной техники выполнения 

общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений в хоккее; 

знание определений тактической и технической подготовки хоккеиста, 

описание тактических и технических элементов игры в хоккей, характеристика 

и владение методикой технических и тактических элементов хоккея, их 

применение в учебных, игровых заданиях; 

применение техники владения клюшкой и шайбой (ведение, обводка, 

финты, бросок, удары, остановка, отбор) в игровых ситуациях; 



 

выполнение комплекса технических приемов по передвижению 

хоккеистов на коньках, направленный на совершенствование скоростного 

маневрирования, перехватов шайбы различным способом в игре; 

применение групповых тактических действий (переключение, 

взаимодействие защитников с вратарем, оборонительные системы) в игровой и 

соревновательной деятельности; 

умение характеризовать амплуа полевых игроков при игре в хоккей, 

определять амплуа игроков и выбирать позицию игроков в зависимости от 

игровой ситуации; 

умение демонстрировать атакующие действия с шайбой и без шайбы, 

командные атакующие действия и способы атаки и контратаки в хоккее, 

тактические комбинации при различных игровых ситуациях; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять 

ошибки в технике владения клюшкой и шайбой (ведение, обводка, финты, 

бросок, удары, остановка, отбор) и ошибки в технике передвижения на коньках 

различным способом; 

знание и соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во 

время соревнований по хоккею в качестве зрителя, болельщика; 

знание характеристики внешних признаков утомления, осуществление 

самоконтроля и применение средств восстановления организма после 

физической нагрузки на занятиях хоккеем, способность применять 

самоконтроль в учебной и соревновательной деятельности; 

соблюдение правил личной гигиены и ухода за хоккейным спортивным 

инвентарем иоборудованием, подбора спортивнойодеждыиобувидля занятий 

хоккеем; 

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием 

средств хоккея, подбирать упражнения различной направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

знание контрольных упражнений для определения уровня физической 

подготовленности хоккеиста, умение проводить тестирование уровня 

физической подготовленности юного хоккеиста, сравнивать свои результаты с 

результатами других обучающихся; 

взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповых 

упражнений тактического характера, проявление толерантности во время 

учебной и соревновательной деятельности. 

 Модуль«Футбол». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Футбол». 

Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) на 

уровне основного общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программыпоучебномуфизическойкультуресучётомсовременных 



 

тенденций в системе образования и использования спортивно- 

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Футбол – самая популярная и доступная игра, которая является 

эффективным средством физического воспитания, содействует всестороннему 

физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению здоровья, привлечению школьников к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному 

самоопределению. 

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, 

проявлять волю, терпение и развивать чувство ответственности. В процессе 

игры формируется командный дух, познаются основы взаимодействия друг с 

другом. Футбол – командная игра, в которой каждому члену команды надо 

уметь выстраивать отношения с другими игроками. Психологический климат в 

команде играет определяющую роль и оказывает серьезное влияние на 

результат. Футбол дает возможность выработать коммуникативные навыки, 

развить чувство сплочённости и желание находить общий язык с партнером, а 

также решать конфликтные ситуации. 

Систематическиезанятияфутболомоказываютнаорганизмобучающихся 

всестороннее влияние: повышают общий объем двигательной активности, 

совершенствуют функциональную деятельность организма, обеспечивая 

правильное физическое развитие. 

Модуль по футболу рассматривается как средство физической 

подготовки, освоения технической и тактической стороны игры как для 

мальчиков, так и для девочек, повышает умственную работоспособность, 

снижает заболеваемость и утомление у обучающихся, возникающее в ходе 

учебных занятий. 

 Целями изучения модуля по футболу»являются:формирование 

у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физическойкультуройиспортомсиспользованиемсредстввидаспорта 

«Футбол». 

 Задачамиизучениямодуляпофутболуявляются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

формирование общих представлений о футболе, его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма обучающихся, укрепление их физического, 

нравственного,психологическогоисоциальногоздоровья,обеспечение 



 

культурыбезопасногоповедениясредствамифутбола; 

ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей и 

корригирующейнаправленностипосредствомосвоениятехническихдействий в 

футболе; 

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, 

основных понятиях и современных представлениях о футболе, его 

возможностях и значениях в процессе развития и укрепления здоровья, 

физическом развитии обучающихся; 

обучение двигательным умениям и навыкам, техническим действиям в 

футболе в образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности и при организации самостоятельных занятий по футболу; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами футбола; 

популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способность к занятиям 

футболом, в школьные спортивные клубы, футбольные секции и к участию в 

соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

 Местоирольмодуляпофутболу. 

Модуль по футболу доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей, и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. Расширяет и дополняет компетенции 

обучающихся, полученные в результате обучения и формирования новых 

двигательных действий средствами футбола, их использования в прикладных 

целях для увеличения объема двигательной активности и оздоровления в 

повседневной жизни. 

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к выполнению норм 

ГТО и участию в спортивных мероприятиях. 

 Модуль по футболу может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по футболу с выбором 

различных элементов футбола, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемогоза 



 

счёт 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, втом числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведении уроковфизической культуры с 3- х часовой 

недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 

часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно- 

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, 

деятельности школьных спортивных клубов (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 

9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляпофутболу. Знания о 

футболе. 

Сведенияоведущихотечественныхизарубежныхфутбольныхклубах, их 

традициях. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные игроки, тренеры, внесшие 

общий вклад в развитие и становление современного футбола. 

Правила игры в футбол. Размеры футбольного поля, инвентарь и 

оборудование для занятий футболом. Судейство соревнований по футболу,роль 

и обязанности судейской бригады. 

Соревнования по футболу, фестивали и футбольные проекты,проводимые 

для общеобразовательных организаций и обучающихся(«Кожаный мяч», 

«Мини-футбол – в школу», «Футбол в школе» и другие физкультурно-

спортивные мероприятия). 

Правила ухода за инвентарем, спортивным оборудованием, футбольным 

полем. 

Правила безопасного поведения на занятиях футболом и стадионе во 

время просмотра игры в качестве зрителя, болельщика. 

Характерные травмы футболистов, методы и меры предупреждения 

травматизма во время занятий. 

Основы правильного питания и суточного пищевого рациона 

футболистов. 

Влияние занятийфутболом на укрепление здоровья, развитие физических 

качеств и физической подготовленности организма. 

Основы организации здорового образа жизни средствами футбола, 

методы профилактики вредных привычек и асоциального поведения. 

Влияниезанятийфутболомнаформированиеположительныхкачествличнос

ти человека. 

Стратегии,системы,тактикаистилиигрыфутбол. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности. 



 

Первые признаки утомления. Средства восстановления после физической 

нагрузки. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеи обувидля 

занятийфутболом.Правилауходазаспортивныминвентаремиоборудованием. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих и корригирующих 

упражнений. Закаливающие процедуры. 

Подбор физических упражнений и комплексов для развития физических 

качеств футболиста. Методические принципы построения частей урока 

(занятия) по футболу. 

Методы предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во 

время занятий футболом. 

Подвижные игры и эстафеты с элементами футбола. Контроль за 

физической нагрузкой, физическим развития и состоянием здоровья. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности в 

футболе. 

Физическоесовершенствование. 

Подборисоставлениекомплексовобщеразвивающихупражнений с 

футбольным мячом. 

Комплексыспециальныхупражненийдляразвитияфизическихкачеств, упражнения 

на частоту движений ног и специально-беговые упражнения. 

Подвижные игры и эстафеты специальной направленности с элементами 

и техническими приемами футбола. 

Индивидуальныетехническиедействиясмячом: 

ведение мяча ногой – различными способами с изменением скорости и 

направления движения, с различным сочетанием техники владения мячом 

(развороты с мячом, обманные движения («финты»), удары по мячу ногой); 

остановка мяча ногой – внутренней стороной стопы, подошвой, средней 

частью подъема, с переводом в стороны; 

удары по мячу ногой – внутренней стороной стопы, внутренней частью 

подъема, средней частью подъема, внешней частью подъема; 

ударпомячуголовой–серединойлба; 

обманные движения («финты») – «остановка» мяча ногой, «уход» 

выпадом, «уход»всторону, «уход»спереносом ногичерезмяч, «удар»помячу 

ногой; 

отбормяча–выбиванием,перехватом; 

Вбрасывание мяча. 

Игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах, 

тактические действия (в процессе учебной игры и (или) соревновательной 

деятельности). Игра в футбол по упрощенным правилам. 

Учебные игры в футбол. Участие в фестивалях и соревнованиях по 

футболу. 

Тестовыеупражненияпофизическойитехническойподготовленности 



 

обучающихсявфутболе. 

 Содержание модуля по футболу направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 При изучении модуля по футболу на уровне основногообщего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и 

современного состояния развития футбола; 

проявление готовности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной 

траектории образования средствами футбола профессиональных предпочтений 

в области физической культуры и спорта; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения в команде, со сверстниками и педагогами; 

формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам, положительных качеств личности; 

моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по футболу; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни; 

освоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях. 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности средствами футбола. 

 При изучении модуля по футболу на уровне основногообщего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

оценивать правильность выполнения задач и собственные возможности их 

решения; 

умение сопоставлять свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов 

в учебной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами 

футбола,определятьиформулироватьдлясебяновыезадачи,развиватьмотивы и 

интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном 

направлении; 

владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтныеситуациинаоснове согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические 

пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот, 

схемы для тактических, игровых задач. 

 При изучении модуля по футболу на уровне основногообщего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

понимание роли и значения занятий футболом в формировании 

личностных качеств, основ здорового образа жизни, укреплении и сохранении 

здоровья; 

знанияправилсоревнованийповидуспортафутбол,составасудейской 

бригады их роли, обязанностей, основных функций и жесты; 

соблюдатьправилаигрыфутболвучебныхиграхвкачествесудьи, помощника судьи, 

секретаря; 

знания правил безопасности при занятиях футболом, правомерного 

поведения во время соревнований по футболу в качестве зрителя, болельщика; 

умение организовывать и проводить подвижные игры и эстафеты с 

элементами футбола, во время самостоятельных занятий и досуговой 

деятельности со сверстниками; 

умение характеризовать средства общей и специальной физической 

подготовки, основные методы обучения техническим приемам; 

демонстрировать технику ударов по мячу ногой различными способами, 

удар по мячу головой, остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях 

приемов техники передвижения с техникой владения мячом, различных 

обманных движений («финтов»), отбора и вбрасывания мяча; 

умение применять изученные технические приемы в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности; 

анализировать выполнение технических приемов в футболе и находить 

способы устранения ошибок; 

выполнять игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах 

и тактические действия с учетом игровых амплуа и ситуаций, в учебной, 

игровой, соревновательной и досуговой деятельности; 



 

умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время 

занятий футболом; 

соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, правил 

уходаза спортивнымоборудованием, инвентарем, футбольнымполем, знание и 

применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной 

деятельности, средств восстановления после физической нагрузки; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной и 

технической подготовке футболистов, а также знание методов тестирования 

физических качеств и умение оценивать показатели физической 

подготовленности, анализировать результаты тестирования; 

участие всоревновательной деятельности на внутришкольном, районном, 

муниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях; 

взаимодействиесосверстникамипривыполнениигрупповыхупражнений 

тактического характера, умение проявлять толерантность во время учебной и 

соревновательной деятельности. 

 Модуль«Фитнес-аэробика». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике, фитнес- 

аэробика, фитнес)на уровне основного общего образования разработан сцелью 

оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденцийв 

системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, 

средств и методов обучения. 

Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, 

танцевальных занятий, двигательную активность аэробного характера, 

оздоровительные виды гимнастики различной направленности. Фитнес- 

аэробика является эффективным средством развития массового спорта и 

пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся, 

всестороннему совершенствованию их двигательных способностей,укреплению 

здоровья, воспитанию устойчивого интереса и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, формированию навыков культуры здорового образа жизни, 

способствующих успешной социализации в жизни. 

 Целью изучения модуля по фитнес-аэробике является 

формирование у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья и самоопределения с использованием 

средств фитнес-аэробики. 

Задачами изучения модуля по фитнес-аэробике являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиедетейиподростков,увеличение 

объёмаихдвигательнойактивности; 

освоениезнанийофизическойкультуреиспортевцелом,истории 



 

развитияфитнес-аэробикивчастности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения на занятиях по фитнес-аэробике; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами различных видов 

фитнес-аэробики; 

формирование общей культуры развития личности обучающегося 

средствами фитнес-аэробики, в том числе для самореализации и 

самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности средствами фитнес-аэробики; 

укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения и 

воспитание гармонично развитой личности, нацеленной на многолетнее 

сохранение высокого уровня общей работоспособности; 

популяризация вида спорта «Фитнес-аэробика»средидетейимолодежи и 

вовлечение большого количества обучающихся в занятия фитнес-аэробикой; 

выявление,развитиеуобучающихсятворческихспособностей; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к физической культуре, удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой 

и спортом; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

 Местоирольмодуляпофитнес-аэробике. 

Модуль по фитнес-аэробике доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми 

базовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая 

культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры). 

Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в 

освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 

 Модуль по фитнес-аэробике может быть реализован в 

следующих вариантах: 



 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с 

выбором различных элементов фитнес-аэробики, с учётом возраста и 

физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведенииуроковфизической культуры с 3- х часовой 

недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 

часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно- 

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 

(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

 Модуль«Фитнес-аэробика». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике, фитнес- 

аэробика, фитнес)на уровне основного общего образования разработан сцелью 

оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденцийв 

системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, 

средств и методов обучения. 

Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, 

танцевальных занятий, двигательную активность аэробного характера, 

оздоровительные виды гимнастики различной направленности. Фитнес- 

аэробика является эффективным средством развития массового спорта и 

пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся, 

всестороннему совершенствованию их двигательных способностей,укреплению 

здоровья, воспитанию устойчивого интереса и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, формированию навыков культуры здорового образа жизни, 

способствующих успешной социализации в жизни. 

 Целью изучения модуля по фитнес-аэробике является 

формирование у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья и самоопределения с использованием 

средств фитнес-аэробики. 

 Задачамиизучениямодуляпофитнес-аэробикеявляются: 



 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение 

объёма их двигательной активности; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории 

развития фитнес-аэробики в частности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения на занятиях по фитнес-аэробике; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами различных видов 

фитнес-аэробики; 

формирование общей культуры развития личности обучающегося 

средствами фитнес-аэробики, в том числе для самореализации и 

самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности средствами фитнес-аэробики; 

укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения и 

воспитание гармонично развитой личности, нацеленной на многолетнее 

сохранение высокого уровня общей работоспособности; 

популяризация вида спорта «Фитнес-аэробика»среди детей имолодежи и 

вовлечение большого количества обучающихся в занятия фитнес-аэробикой; 

выявление,развитиеуобучающихсятворческихспособностей; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к физической культуре, удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой 

и спортом; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

 Местоирольмодуляпофитнес-аэробике. 

Модуль по фитнес-аэробике доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми 

базовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая 

культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры). 

Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в 

освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовкеобучающихсяксдаченормГТОиучастиивспортивных 



 

соревнованиях. 

 Модуль по фитнес-аэробике может быть реализован в 

следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с 

выбором различных элементов фитнес-аэробики, с учётом возраста и 

физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведенииуроковфизической культуры с 3- х часовой 

недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 

часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно- 

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 

(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляпофитнес-аэробике. Знания о 

фитнес-аэробике. 

Фитнес-аэробикакакмассовыйвид спорта, егороль, какважногофактора 

укрепления здоровья и формирования собственного стиля здорового образа 

жизни. Правила соревнований по виду спорта «Фитнес-аэробика». 

Требования безопасности при организации занятий фитнес-аэробикой (в 

спортивном и хореографическом залах) в том числе самостоятельных. Гигиена 

и самоконтроль при занятиях фитнес-аэробикой. Специальное оборудование 

для фитнес-занятий. 

Воспитание морально-волевых качеств во время занятий фитнес- 

аэробикой. 

Движения рук в фитнес-аэробике. Подача вербальных и визуальных 

команд. Построение занятия (разминка, аэробная часть, силовая часть,заминка). 

История возникновения и развития хип-хоп аэробики в Америке, Европеи 

России. Особенности данного танцевального стиля. 

Правилапостановкипозицииног,корпуса. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий фитнес- 

аэробикой. 

Подборупражненийфитнес-аэробики,определениепоследовательности 



 

ихвыполнения,дозировкавсоответствиисвозрастнымиособенностямии физической 

подготовленностью обучающихся. 

Составлениеплановисамостоятельноепроведениезанятий фитнес- 

аэробикой. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивфитнес-аэробики. 

Движенияруквфитнес-аэробике.Подачавербальныхивизуальных команд. 

Построениеурока(разминка,аэробнаячасть,силоваячасть,заминка). 

Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, 

силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Изучение и совершенствование техники двигательных действий 

(элементов) фитнес-аэробики, акробатических упражнений, изученных на 

уровне начального общего образования. 

Классическаяаэробика: 

структурные элементы высокой интенсивности, выполнение различных 

элементов без смены и со сменой лидирующей ноги, движения руками (в том 

числе в сочетании с движениями ног); 

комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной 

сложности, в том числе для самостоятельных занятий под музыкальное 

сопровождение и без него с учетом интенсивности и ритма движений; 

сочетаниямаршевыхисинкопированныхэлементов,сочетаниемаршевых и 

лифтовых элементов, комплексы и комбинации классической аэробики на 

развитие выносливости, гибкости, координации и силы; 

подборэлементов,движенийисвязокклассическойаэробики. 

Степ-аэробика: 

базовыеэлементысосменойлидирующейноги(билатеральные); 

базовые шаги и различные элементы без смены и со сменой лидирующей 

ноги, движения руками (в том числе в сочетании с движениями ног); 

комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной 

сложности степ-аэробики под музыкальное сопровождение и без него с учетом 

интенсивности и ритма; 

сочетаниемаршевыхисинкопированныхэлементов,сочетаниемаршевых и 

лифтовых элементов, комплексы и комбинации на воспитание общей 

выносливости, координации и силы. 

Хип-хопаэробика: 

базовые элементы танцевальных движений, базовые движения хип-хопа; 

элементыхип-хоптанцанасерединеивпартеревразнообразных 

вариациях;выразительностьтанцевальныхдвижений; 

комбинации танцевальных движений хип-хопа. 

Хореографическая подготовка: 

повторениетанцевальныхшагов,основныхэлементовтанцевальных 



 

движений:(шагисподскокамивпередисповоротом,шагигалопа); 

французская классическая балетная постановка позиции рук; 

позиции рук классического танца; 

взаимодействие впаре, синхронность, распределение движений и фигур в 

пространстве, внешнее воздействие на зрителей и судей, артистизм и 

эмоциональность. 

 Содержание модуля по фитнес-аэробике направлен на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

 При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и 

современного состояния развития фитнес-аэробики, включая региональный, 

всероссийский и международный уровни; 

умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

оцениватьситуациюи оперативно приниматьрешения, находитьспособы 

взаимодействия с партнерами во время занятий фитнес-аэробикой, а также в 

учебной и игровой деятельности; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения 

и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной 

траектории образования средствами фитнес-аэробики, профессиональных 

предпочтений в области физической культуры и спорта; 

формированиенавыкасотрудничествасосверстниками,детьмимладшего 

возраста, взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной 

деятельности, судейской практике; способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности с использованием средств фитнес-аэробики; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов средствами фитнес-аэробики как условие 

успешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности средствами фитнес-аэробики. 

 Приизучениимодуляпофитнес-аэробикенауровне 



 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения 

средствами фитнес-аэробики, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и 

тактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 

деятельность по фитнес-аэробике; 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

умение самостоятельно оценивать уровень сложности заданий 

(упражнений) во время занятий различными видами фитнес-аэробики в 

соответствии с физическими возможностями своего организма и состоянием 

здоровья на настоящий момент; 

умениевестидискуссию,обсуждатьсодержаниеирезультатысовместной 

деятельности, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий по фитнес-аэробике; 

умение выделять и обосновывать эстетические признаки в физических 

упражнениях, двигательных действиях; оценивать красоту телосложения и 

осанки. 

 При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий фитнес-аэробикой в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

знания основных методов и мер предупреждения травматизма во время 

занятий фитнес-аэробикой; выявление факторов риска и предупреждение 

травмоопасных ситуаций; умение оказывать первую помощь при травмах и 

повреждениях во время занятий фитнес-аэробикой; 

знания современных правил организации и проведения соревнований по 

фитнес-аэробике, правил судейства, роли и обязанностей судейской бригады, 

осуществление судейства композиций в качестве судьи, помощника судьи, 

секретаря; 

умения применять правила требований безопасности к 

местампроведениязанятийфитнес-аэробикой(вспортивном,хореографическоми 



 

тренажерном залах), правил ухода за спортивным оборудованием, инвентарем, 

правильного выбора обуви и одежды; 

умениехарактеризоватьклассификациювидовфитнес-аэробики; 

знание и понимание техники и последовательности выполнения 

упражнений по фитнес-аэробике; 

выполнение базовых элементов классической и степ-аэробики низкой и 

высокой интенсивности со сменой (и без смены) лидирующей ноги; 

умениесочетатьмаршевыеилифтовыеэлементы; 

умение подбирать музыку для комплексов упражнений фитнес-аэробикис 

учетом интенсивности и ритма; 

умение находить отличительные особенности в техническом выполнении 

упражнений разными обучающимися и оказывать посильную помощь 

сверстникам при выполнении учебных заданий по фитнес-аэробике; 

формирование основ музыкальных знаний грамоты (музыкальный 

квадрат, музыкальная фраза); 

формирование чувства ритма, понимание взаимосвязи музыки и 

движений; 

знание и применение способов самоконтроля в учебной и 

соревновательной деятельности, средств восстановления после физической 

нагрузки во время занятий фитнес-аэробикой; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части 

урока в качестве помощника учителя, разминку, стретчинг, танцевальные 

движения с элементами фитнес-аэробики во время самостоятельных занятий и 

досуговой деятельности со сверстниками; 

знания методов тестирования физических качеств, умение оценивать 

показатели физической подготовленности, анализировать результаты 

тестирования, сопоставлять со среднестатистическими показателями. 

 Модуль«Спортивнаяборьба». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Спортивнаяборьба». 

Модуль «Спортивная борьба» (далее – модуль по спортивной борьбе, 

спортивная борьба) на уровне основного общего образования разработан с 

целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно- 

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Спортивная борьба является эффективным средством физического 

воспитания и содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, 

нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению 

школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их 

личностному и профессиональному самоопределению. 

Спортивнаяборьбапредставляетсобойцелостнуюсистемуфизического 



 

воспитания и включаетвсё многообразие двигательныхдействий свойственных 

биомеханическими возможностям организма человека с использованием в 

учебном процессе всего арсенала физических упражнений различной 

направленности, что обеспечивает эффективное развитие физических качеств и 

двигательных навыков. 

 Целью изучение модуля по спортивной борьбе является 

формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа 

жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием 

средств видов спорта входящихв термин «Спортивная борьба»(вольная, греко- 

римская, женская вольная борьба). 

Задачами изучения модуля по спортивной борьбе являются: 

всестороннеегармоничное развитие обучающихся,увеличениеобъёмаих 

двигательнойактивности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения на занятиях по спортивной борьбе; 

формирование общих представлений о виде спорта «спортивная борьба», 

её истории развития, возможностях и значении в процессе укрепленияздоровья, 

физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическимиупражнениями,имеющимиобщеразвивающуюикорригирующую 

направленность, техническими действиями и приёмами спортивной борьбы; 

формирование общей культуры развития личности обучающегося 

средствами спортивной борьбы, в том числе для самореализации и 

самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к физической культуре, удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой 

и спортом средствами спортивной борьбы; 

популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности 

к занятиям борьбой, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

 Местоирольмодуляпоспортивнойборьбе. 

Модульпоспортивнойборьбедоступендляосвоениявсемобучающимся, 



 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически со 

всеми базовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая 

культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры и другие). 

Интеграция модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в 

освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 

 Модуль по спортивной борьбе может быть реализован в 

следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по спортивной борьбе с 

выбором различных её элементов, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведенииуроковфизической культуры с 3- х часовой 

недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа 

); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно- 

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 

(или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляпоспортивнойборьбе. Знания о 

спортивной борьбе. 

Историяразвития отечественныхизарубежныхборцовскихклубов. 

ВедущиеборцырегионаиРоссийскойФедерации. 

Названияирольглавныхорганизаций,федераций(международные, российские), 

осуществляющих управление и развитие спортивной борьбой. 

Борцовскиеклубы,ихисторияитрадиции.Известныеотечественныеборцы и 

тренеры. 

Достижения отечественной сборной команды страны  и российских 

клубов на мировых чемпионатах, первенствах  и международных 



 

соревнованиях. 

Требованиябезопасностиприорганизациизанятийспортивнойборьбой. 

Характерныетравмыборцовимероприятияпоихпредупреждению. 

Словарьтерминовиопределенийпоспортивнойборьбе. 

Правила соревнований по спортивной борьбе. Судейская коллегия, 

обслуживающая соревнования по спортивной борьбе. Жесты судьи. 

Правила подбора физическихупражнений дляразвития физических 

качеств борца. 

Понятия и характеристика техническихи тактическихэлементови 

приёмов в спортивной борьбе, их название и техника выполнения. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по 

спортивной борьбе в качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления 

организма после физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание 

борца. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для 

занятий спортивной борьбой. Правила ухода за спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивспортивнойборьбе. 

Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качестви 

состояния здоровья. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки 

технических и тактических действий борца: общеподготовительных, 

специально-подготовительных и имитационных упражнений. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных 

упражнений из арсенала спортивной борьбы. Разминка и её роль в уроке 

физической культуры. 

Технические приёмы и тактические действия в спортивной борьбе, 

изученные на уровне начального общего образования. 

Индивидуальные технические действия и передвижения: различные виды 

ходьбы и бега. 

Акробатические элементы: перекаты, различные виды кувырков, 

перевороты боком, перевороты разгибом и другие элементы. 

Специальные упражнения из арсенала спортивной борьбы: борцовский и 

гимнастический мост, передвижения на мосту, забегания на борцовском мосту, 

перевороты и другие упражнения. 

Базовыетехническиедействиявпартере:переворотырычагом, 



 

перевороты переходом, перевороты скручиванием, перевороты забеганием, 

перевороты накатом, перевороты прогибом, перевороты разгибанием, 

перевороты через себя, накрывания, дожимания, выходы наверх, защиты и 

контрприёмы, а также другие приёмы в партере из арсенала греко-римской и 

вольной борьбы. Связки и комбинации технических действий в партере. 

Базовые технические действия в стойке: переводы в партер рывком за 

руку, переводы в партер нырком под руку, переводы в партер вращением, 

переводы сбиванием, сваливания, сбивания, броски вращением, броски 

подворотом, броски через плечи, защиты и контрприёмы, а также другие 

приёмы в стойке из арсенала греко-римской и вольной борьбы. Связки и 

комбинации технических действий в стойке. 

Тактическиедействия:тактикаатаки,тактикаобороны,тактикапоединка. 

Выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником 

(угроза, вызов, сковывание, повторная атака, двойной обман, обратный вызов). 

Учебные, тренировочные и контрольные поединки, игры с элементами 

единоборств. Участие в соревновательной деятельности. 

 Содержание модуля по спортивной борьбе направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

 При изучении модуля по спортивной борьбе на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России через достижения национальной сборной команды страны по 

спортивной борьбе и ведущих российских борцов на чемпионатах мира, 

чемпионатах Европы и других международных соревнованиях, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению 

Отечеству, его защите на примере роли традиций и развития спортивной 

борьбы в современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно- 

нравственной культуры и ценностного отношения к физической культуре, как 

неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами спортивной 

борьбы; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и 

самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальной 

траектории образования средствами спортивной борьбы, профессиональных 

предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 

деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных 

организаций по спортивной борьбе регионального, всероссийского и мирового 

уровней, отечественных и зарубежных борцовских клубов, а также школьных 

спортивных клубов; 

сформированностьтолерантногосознанияиповедения,способность 



 

вести диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, 

взрослыми), достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой,игровой 

и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по 

спортивной борьбе; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения вучебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности средствами спортивной борьбы. 

 При изучении модуля по спортивной борьбе на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов 

в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и 

тактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 

деятельность по спортивной борьбе; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их 

решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместную 



 

деятельность со сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и 

в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе 

учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические 

пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот, 

схемы для тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты 

и запросы в информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

 При изучении модуля по спортивной борьбе на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

пониманиеролиизначениязанятийспортивнойборьбойвформировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

знания роли главных организаций по спортивной борьбе регионального, 

всероссийского и мирового уровней, общих сведений о развитииотечественных 

и зарубежных борцовских клубов, ведущих борцах клубов, региона и 

Российской Федерации; 

знания правил соревнований по виду спорта спортивная борьба, состава 

судейской коллегии, обслуживающей соревнования по спортивной борьбе и 

основных функций судей, жестов судьи, осуществление судейства учебных 

поединковиигрсэлементамиединоборстввкачестве судьи, помощника судьи, 

секретаря; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части 

урока в качестве помощника учителя, подвижные игры и эстафеты с 

элементами единоборств, учебные поединки, во время самостоятельных 

занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

умение характеризовать средства общей и специальной физической 

подготовки в спортивной борьбе, основные методы обучения техническим и 

тактическим приёмам; 

умение демонстрировать технику базовых технических действий в стойке 

и партере; 

умение демонстрировать тактические действия: тактика атаки, тактика 

обороны, тактика поединка, выбор тактическихспособов для ведения поединка 

с конкретным соперником (угроза, вызов, сковывание, повторная атака, 

двойной обман, обратный вызов); 

применениеизученныхтехническихитактическихприёмоввучебной, 



 

игровойидосуговойдеятельности; 

проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению 

технико-тактических основ спортивной борьбы, умение отслеживать 

правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике и тактике 

поединков по спортивной борьбе; 

умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

упражнений для развития физических качеств борцов; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять 

ошибки в технике выполнения приёмов борьбы; 

умение применять правила безопасности при занятиях борьбой 

правомерного поведения во время соревнований по спортивной борьбе в 

качестве зрителя, болельщика; 

умение характеризовать внешние признаки утомления, осуществлять 

самоконтроль и применять средства восстановления организма после 

физической нагрузки на занятиях борьбой, умение применять самоконтроль в 

учебной и соревновательной деятельности; 

умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за борцовским 

спортивным инвентарем и оборудованием; 

умение подбирать спортивную одежду и обувь для занятий спортивной 

борьбой; 

умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 

средствспортивнойборьбы,подбирать упражненияразличнойнаправленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

знания контрольно-тестовых упражнений для определения уровня 

физической и технической подготовленности борца, умение проводить 

тестирование уровня физической и технической подготовленности юного 

спортсмена, сравнивать свои результаты с результатами других обучающихся; 

владение навыками взаимодействия в коллективе сверстников при 

выполнении групповых упражнений тактического характера, умение проявлять 

толерантность во время учебной и соревновательной деятельности. 

 Модуль«Флорбол». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Флорбол». 

Модуль «Флорбол» (далее – модуль по флорболу, флорбол) на уровне 

основного общего образования разработан с целью оказания методической 

помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

физической культуре с учётом современных тенденций в системе образованияи 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения 

по различным видам спорта. 

Флорбол является эффективным средством физического воспитания и 

содействуетвсестороннемуфизическому,интеллектуальному,нравственному 



 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к 

систематическим занятиям физической культуройиспортом, ихличностному и 

профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложно координационных, технико-тактическихдействий во 

флорболе, связанных с ходьбой, бегом, борьбой за мяч, прыжками, быстрым 

стартом и ускорениями, резкими торможениями и остановками, ударами по 

мячу обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, 

ловкости, выносливости, силы и гибкости) и двигательных навыков. 

 Целью изучение модуля по флорболу является формированиеу 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через 

занятия физической культурой и спортом с использованием средств видаспорта 

«флорбол». 

Задачами изучения модуля по флорболу являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиедетейиподростков,увеличение 

объёмаихдвигательнойактивности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения на занятиях по флорболу; 

формирование общих представлений о виде спорта «флорбол», его 

истории развития, возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, 

физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопыта 

физическимиупражнениями,имеющимиобщеразвивающуюикорригирующую 

направленность,техническимидействиямииприемамивидаспорта«флорбол»; 

формирование общей культуры развития личности обучающегося 

средствами флорбола, в том числе для самореализации и самоопределения; 

воспитаниеположительныхкачествличности,нормколлективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса физической культуре, удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой 

и спортом средствами флорбола; 

популяризация флорбола среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

флорболом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию всоревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

40.10.10.4. Место и роль модуля по флорболу. 



 

Модуль по флорболу доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по флорболу сочетается практически со всеми 

базовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая 

культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры), предполагая доступностьосвоения учебногоматериала всем 

возрастным категориям обучающихся. 

Интеграция модуля по флорболу поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, 

спортивнымиграм, подготовкеипроведенииспортивныхмероприятий, атакже в 

освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и 

участия в спортивных соревнованиях. 

 Модуль по флорболу может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по флорболу с выбором 

различных его элементов, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведенииуроковфизической культуры с 3- х часовой 

недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 

часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно- 

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 

(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляпофлорболу. Знания о 

флорболе. 

Историяразвитияотечественныхизарубежныхфлорбольныхклубов. 

ВедущиеигрокифлорбольныхклубоврегионаиРоссийскойФедерации. 

Названия и роль главных флорбольных организаций, федераций 

(международные, российские), осуществляющих управление флорболом. 



 

Флорбольныеклубы,ихисторияитрадиции.Известныеотечественные флорболисты и 

тренеры. 

Достижения отечественной сборной команды страны и российских 

клубов на мировых первенствах и международных соревнованиях. 

Требования безопасности при организации занятий флорболом. 

Характерныетравмыфлорболистовимероприятияпоихпредупреждению. 

Флорбольныйсловарьтерминовиопределений. 

Правила соревнований игры во флорбол. Судейская коллегия, 

обслуживающая соревнования по флорболу. Жесты судьи. 

Амплуаполевыхигроковприигревофлорбол. 

Правила подбора физическихупражнений дляразвития физических 

качеств флорболистов. 

Понятия и характеристика технических и тактических элементов 

флорбола, их название и методика выполнения. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по 

флорболу в качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления 

организма после физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание 

флорболиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для 

занятий флорболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивофлорболе. 

Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качестви 

состояния здоровья. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки 

технических и тактических действий флорболиста: общеподготовительных и 

специально-подготовительных упражнений. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных 

флорбольных упражнений. Разминка и её роль в уроке физической культуры. 

Технические приемы и тактические действия во флорболе, изученные на 

уровне начального общего образования. 

Элементы техники передвижения по игровой площадке полевого игрока 

во флорболе. 

Ведениемяча: 

различными способами дриблинга (с перекладыванием, способом «пятка- 

носок»); 



 

безотрывамячаоткрюкаклюшки; 

ведениемячатолками(ударами),ведение,прикрываямячкорпусом; 

смешанный способ ведения мяча. 

Прием: прием мяча с уступающим движением крюка клюшки (в захват), 

прием без уступающего движения крюка клюшки (подставка клюшки), прием 

мяча корпусом и ногой, прием летного мяча клюшкой. 

Передачамяча:ударом,броском,верхом,пополу,неудобнойстороной. 

Бросок мяча: заметающий, кистевой, с дуги, с неудобной стороны. 

Удар по мячу: заметающий, удар-щелчок, прямой удар, удар с неудобной 

стороны, удар по летному мячу. 

Обводкаиобыгрывание:обеганиемсоперника,прокидкойилипробросом 

мяча, с помощью элементов дриблинга, при помощи обманных движений 

(финтов). 

Отбормяча (в момент приема и во время ведения): выбивание или 

вытаскивание. 

Перехватмяча:клюшкой,ногой,корпусом. 

Розыгрыш спорного мяча: выигрыш носком пера клюшки на себя, 

выбивание, продавливание. 

Техникаигрывратаря: 

стойка(высокая,средняя,низкая); 

элементы техники перемещения (приставными шагами, стоя на коленях, 

на коленях толчком одной или двумя руками от пола, отталкиванием ногой от 

пола со стойки на колене, смешанный тип); 

элементы техники противодействия и овладения мячом (парирование - 

отбивание мяча ногой, рукой, туловищем, головой, ловля – одной или двумя 

руками, накрывание); 

элементытехникинападения(передачамячарукой). 

Тактика игры вратаря: выбор позиции при атакующих действиях 

соперника и стандартных положениях, правильный способ применения 

технических действий в игре, атакующие действия (пас), руководство игрой 

партнеров по обороне. 

Тактиканападения: 

индивидуальные действия с мячом и без мяча (открывание, отвлечение 

соперника, создание численного преимущества на отдельном участке поля, 

подключение); 

групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах, при 

стандартных положениях); 

командные взаимодействия:расположение и взаимодействие игроков при 

организации атакующих действий в различных игровых ситуациях 

(позиционная атака, быстрая атака), расположение и взаимодействие игроков 

при розыгрышах стандартных ситуаций в атаке (спорный мяч, свободный удар, 

вводмячавигру),расположениеивзаимодействиеигроковприигрев 



 

неравночисленныхсоставахватаке(игравчисленномбольшинстве). 

Тактиказащиты: 

Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной 

позиции. Своевременное занятие наиболее выгодной позиции. Применение 

отбора мяча изученным способом в зависимости от игровой обстановки. 

Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном 

преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховку 

партнеров. Взаимодействия в обороне при выполнении противником 

стандартных комбинаций. Правильный выбор позиции и страховки при 

организации противодействия атакующим комбинациям. Организация 

противодействия различным комбинациям. Создания численногопревосходства 

в обороне. 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроковпри 

организации оборонительных действий в различных игровых ситуациях 

(позиционная оборона, против быстрой атаки), расположение и взаимодействие 

игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите (спорный мяч, 

свободный удар, ввод мяча в игру), расположение и взаимодействие игроков 

при игре в неравночисленных составах (игра в численном меньшинстве). 

Учебные игры во флорбол. Малые (упрощенные) игры в технико- 

тактической подготовке флорболистов. Участие в соревновательной 

деятельности. 

 Содержание модуля по флорболу направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 При изучении модуля по флорболу на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России через достижения национальной сборной команды страны по 

флорболу и ведущих российских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах 

Европы и других международных соревнованиях, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на 

примере роли традиций и развития флорбола в современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно- 

нравственной культуры и ценностного отношения к физической культуре, как 

неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами флорбола; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и 

самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальной 

траектории образования средствами флорбола, профессиональных 

предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 

деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных 

флорбольныхорганизацийрегионального,всероссийскогои мировогоуровней, 



 

отечественных и зарубежных флорбольных клубов, а также школьных 

спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способностьвести 

диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в учебной, тренировочной, досуговой,игровой и соревновательной 

деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

проявлениеосознанногоиответственногоотношенияксобственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физическойкультурой, игровойисоревновательнойдеятельностипофлорболу; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного 

безопасногоповедениявучебной,соревновательной,досуговойдеятельностии 

чрезвычайныхситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности средствами флорбола. 

 При изучении модуля по флорболу на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметных результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов 

в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и 

тактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 

деятельность по флорболу; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их 

решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, 

соревновательнойидосуговойдеятельности,судейскойпрактикесучётом 



 

гражданскихинравственныхценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и 

в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе 

учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические 

пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот, 

схемы для тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты 

и запросы в информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

 При изучении модуля по флорболу на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий флорболом в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

знания роли главных флорбольных организаций регионального, 

всероссийского и мирового уровней, общих сведений о развитииотечественных 

и зарубежных флорбольных клубов, игроках ведущих флорбольных клубов 

региона и Российской Федерации; 

знания правил соревнований по виду спорта флорбол, состава судейской 

коллегии, обслуживающей соревнования по флорболу и основных функций 

судей, жестов судьи, осуществление судейства учебных игр в качестве судьи, 

помощника судьи, секретаря; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части 

урока в качестве помощника учителя, подвижные игры и эстафеты с 

элементами флорбола, во время самостоятельных занятий и досуговой 

деятельности со сверстниками; 

умение характеризовать средства общей и специальной физической 

подготовки во флорболе, основные методы обучения техническим приемам; 

умение демонстрировать технику владения клюшкой и мячом: ведение, 

удар, бросок, передача,прием,обводкаи обыгрывание, втомчисле всочетании с 

приемами техники передвижения, отбора и розыгрыша спорного мяча, 

технических приемов и тактических действий игры вратаря (стойки, элементы 

техники перемещения, элементы техники противодействия и овладения мячом, 

элементы техники нападения), применение изученных технических приемов в 

учебной, игровой и досуговой деятельности; 



 

знание, моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых и 

командных действий в тактике нападения и защиты с учетом игровых амплуа, 

наиболее выгодных позиций, игровых ситуаций, применение изученных 

тактических действий в учебной, игровой соревновательной и досуговой 

деятельности; 

проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению 

технико-тактических основ флорбола, умение отслеживать правильность 

двигательных действий и выявлять ошибки в технике и тактике игры во 

флорбол; 

умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

упражнений для развития физических качеств флорболистов; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять 

ошибки втехнике владения клюшкой и мячом (ведение, удар,бросок, передача, 

прием, обводка и обыгрывание, отбор и перехват, розыгрыш спорного мяча) и 

ошибки в технике передвижения различными способами; 

умение применять правила безопасности при занятиях флорболом 

правомерного поведения во время соревнований по флорболу в качестве 

зрителя, болельщика; 

умение характеризовать внешние признаки утомления, осуществлять 

самоконтроль и применять средства восстановления организма после 

физической нагрузки на занятиях флорболом, умение применять самоконтроль 

в учебной и соревновательной деятельности; 

умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за флорбольным 

спортивным инвентарем и оборудованием, умение подбирать спортивную 

одежду и обувь для занятий флорболом; 

умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 

средств флорбола, подбирать упражнения различной направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

знания контрольно-тестовых  упражнений для  определения уровня 

физическойитехническойподготовленностифлорболиста,умениепроводить 

тестирование уровня  физической и  технической  подготовленности  юного 

флорболиста, сравниватьсвои результаты с результатами другихобучающихся; 

владение навыками взаимодействия  в коллективе сверстников при 

выполнении групповыхупражненийтактическогохарактера,умениепроявлять 

толерантностьвовремяучебнойисоревновательнойдеятельности. 

 Модуль«Легкаяатлетика». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Легкаяатлетика». 

Модуль «Легкая атлетика» (далее – модуль по легкой атлетике, легкая 

атлетика) на уровне основного общего образования разработан с целью 

оказанияметодическойпомощиучителюфизическойкультурывсоздании 



 

рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденцийв 

системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, 

средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Легкая атлетика дает возможность развивать все физические 

(двигательные) качества: быстроту, выносливость, силу, гибкость, 

координацию, с учетом сенситивных периодов развития детей. Занятия лёгкой 

атлетикой являются общедоступными благодаря разнообразию видов, 

огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно 

заниматься практически повсеместно и в любое время года. 

Виды легкой атлетики имеют большое оздоровительное, воспитательноеи 

прикладное значение, так как владение основами техники бега, прыжков и 

метаний является жизненно необходимыми навыками каждого человека. 

Легкоатлетические дисциплины играют важную роль в общефизической 

подготовке спортсменов практически во всех видах спорта. Беговые виды 

легкой атлетики, как средство закаливания, оказывают положительное влияние 

на иммунную систему организма человека, повышают выносливость и 

устойчивое состояние организма к воздействию низких температур, 

простудным заболеваниям. 

 Целью изучения модуля по легкой атлетике является обучение 

основам легкоатлетическихдисциплин (бега, прыжкови метаний)как базовому 

жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и 

спортом с использованием средств легкой атлетики. 

Задачами изучения модуля по легкой атлетике являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиедетейиподростков,увеличение 

объёмаихдвигательнойактивности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения средствами легкой атлетики; 

формирование технических навыков бега, прыжков, метаний и умения 

применять их в различных условиях; 

формирование общих представлений о различных видах легкой атлетики, 

их возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом 

развитии и физической подготовке обучающихся; 

обучение основам техники бега, прыжков и метаний, безопасному 

поведению на занятиях на стадионе (спортивной площадке), в 

легкоатлетическом манеже, в спортивном зале, при проведении соревнований 

по кроссу и различным эстафетам, отдыхе на природе, в критическихситуациях; 



 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

средствами различных видов легкой атлетики с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося 

средствами легкой атлетики, в том числе, для самореализации и 

самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к физической культуре, удовлетворение 

индивидуальныхпотребностей,обучающихсявзанятияхфизическойкультурой и 

спортом средствами различных видов легкой атлетики; 

популяризация легкой атлетики в общеобразовательных организациях, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности 

к занятиям различными видами легкой атлетики в школьные спортивныеклубы, 

секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобластиспорта. 

40.10.11.4. Место и роль модуля по легкой атлетике. 

Модуль по легкой атлетике доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по легкой атлетике поможет обучающимся восвоении 

содержательных компонентов и модулей по гимнастике, самбо, плаванию, 

подвижным и спортивным играм, а также в освоении программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно- 

спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО, подготовки юношей к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и участии в спортивных 

соревнованиях. 

 Модуль по легкой атлетике может быть реализован в 

следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по легкой атлетике, с 

учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с 

соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведенииуроковфизической культуры с 3- 

хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмв5,6,7,8,9-хклассах– 



 

по34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно- 

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляполегкойатлетике. Знания о 

легкой атлетике. 

История развития легкой атлетики как вида спорта в мире, в Российской 

Федерации, в регионе. 

Характеристика различных видов легкой атлетики (бега, прыжков, 

метаний, спортивной ходьбы). 

Достижения отечественных легкоатлетов на мировых первенствах и 

Олимпийских играх. 

Главные организации и федерации (международные, российские), 

осуществляющие управление легкой атлетикой. 

Основные правила проведения соревнований по легкой атлетике. 

Программа соревнований по легкой атлетике (бег, прыжки, метания, 

многоборья, спортивная ходьба, соревнования вне стадиона). 

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по легкой атлетике 

(основные функции). 

Словарьтерминовиопределенийполегкойатлетике. 

Занятия легкой атлетикой (в первую очередь бегом и спортивнойходьбой) 

как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей 

основных систем организма. 

Сведения о физических качествах, необходимых в различных видах 

легкой атлетики и способах их развития с учетом сенситивных периодов. 

Значение занятий различными видами легкой атлетики на формирование 

положительных качеств личности человека. 

Основные требования к спортивным сооружениям для занятий легкой 

атлетикой (стадион, манеж – размеры, планировка, беговая дорожка, секторы 

для прыжков и метаний). 

Основные средства и методы обучения технике различных видов легкой 

атлетики. 

Основыприкладногозначенияразличныхвидовлегкойатлетики. 

Игрыиразвлеченияпризанятияхразличнымивидамилегкойатлетики. 

Правила поведения и техники безопасности при занятиях различными 

видами легкой атлетики на стадионе, на пересеченной местности, в 

легкоатлетическом манеже. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самоконтроль во время занятий различными видами легкой атлетики. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма 

после физической нагрузки. 



 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде, кроссовой и 

специальной обуви для занятий легкой атлетикой. 

Правильное сбалансированное питание в различных видах легкой 

атлетики. 

Индивидуальные комплексы упражнений, включающие 

общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения в различных 

видах легкой атлетики, упражнения для изучения техники бега, прыжков, 

метаний и ее совершенствования. 

Самостоятельноеосвоениедвигательныхдействий. 

Судействопростейшихспортивныхсоревнованийпоразличнымвидам 

легкой атлетики в качестве судьи. 

Характерные травмы во время занятий различными видами легкой 

атлетики и мероприятия по их профилактике. 

Причины возникновения ошибокпри выполнениитехническихприёмов в 

беге, прыжках и метаниях. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивбеге,прыжкахи 

метаниях. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных 

упражнений в различных видах легкой атлетики. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств, характерныхдля 

различных видов легкой атлетики. 

Упражнения с использованием вспомогательных средств (барьеров и 

конусов различной высоты, медболов). 

Бег со старта из различных положений, бег со сменой темпа и 

направлений бега, многоскоки (прыжки с ноги на ногу), метание медбола с 

партнером. 

Пробегание учебных дистанций с низкого и высокого старта, с хода, в 

группах и в парах с фиксацией результата. 

Подвижные игры с элементами бега, прыжков и метаний (с элементами 

соревнования, не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные 

игры). 

Специальные и имитационные упражнения при проведении занятий по 

различным видам легкой атлетики, упражнения для изучения техники при 

занятиях бегом, прыжками и метаниями. 

Прикладныевидылегкойатлетики(кросс). 

Тестовые упражнения по физической подготовленности в беге, прыжкахи 

метаниях. 

Участиевсоревновательнойдеятельности.Соревнования,проводимые по 

нестандартным многоборьям (3-4 вида - «станции»), имеющие четкую 

направленность – спринтерско-барьерную, прыжковую или метательскую. 

 Содержаниемодуляполегкойатлетикенаправленона 



 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

 При изучении модуля по легкой атлетике на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

проявление патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и 

современного состояния развития легкой атлетики, проявление чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения отечественных легкоатлетов на мировых чемпионатах и 

первенствах, Чемпионатах Европы и Олимпийских играх; 

проявление готовности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной 

траектории образования средствами легкой атлетики, профессиональных 

предпочтений в области физической культуры и спорта, в том числе через 

традиции и идеалы главных организаций по легкой атлетике регионального, 

всероссийского и мирового уровней, а также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способностьвести 

диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать 

взаимопонимание, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности 

на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по легкой 

атлетике; 

проявление готовности соблюдать правила индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой 

деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии легкой атлетикой; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, 

эстетическим потребностям; 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях, в достижении поставленных 

целей на основе представлений о нравственных нормах, способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами легкой 

атлетики. 

 При изучении модуля по легкой атлетике на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения 

средствами различных видов легкой атлетики, составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивнойдеятельности,осуществлять,контролироватьи 



 

корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 

деятельность; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и 

в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе 

учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, 

анализировать и находить способы устранения ошибок при выполнении 

технических действий в различных видах легкой атлетики; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 При изучении модуля по легкой атлетике на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

знания о значении легкой атлетики, особенно бега, как средства 

повышения функциональных возможностей основных систем организма и 

укрепления здоровья человека; 

знания о роли легкой атлетики в направлениях: физическая культура, 

спорт, здоровье, безопасность, укрепление международных связей,достижениях 

выдающихся отечественных легкоатлетов, их вкладе в развитие легкой 

атлетики; 

умение характеризовать виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, 

соревнования на стадионе, в манеже, пробеги по шоссе, кросс, спортивная 

ходьба); 

знания легкоатлетических дисциплин и программ соревнований, состава 

судейской коллегии, функций судей, применение терминологии и правил 

проведения соревнований по различным видам легкой атлетики в учебной, 

соревновательной и досуговой деятельности; 

использование основных средств и методов обучения основам техники 

различных видов легкой атлетики, знание прикладного значения легкой 

атлетики; 

применение правил поведения и требований безопасности при 

организации занятий легкой атлетикой на стадионе, в легкоатлетическом 

манеже (спортивном зале) и вне стадиона; 

умение выполнять комплексы упражнений, включающие 

общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения в различных 

видах легкой атлетики, упражнения для изучения техники отдельных видов 

легкой атлетики и их совершенствование; 

умениесоставлятьидемонстрироватькомплексыупражненийна 



 

развитие физических качеств, характерные для легкой атлетики в целом и 

отдельно для бега, прыжков и метаний; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе 

занятийлегкойатлетикой, применятьсредства восстановления организма после 

физической нагрузки; 

умение выполнять тестовые упражнения по физическойподготовленности 

вразличныхвидахлегкойатлетики, участиевсоревнованиях по легкой атлетике. 

 Модуль«Бадминтон». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Бадминтон». 

Модуль «Бадминтон» (далее – модуль по бадминтону, бадминтон) на 

уровне основного общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по физической культуре с учётом современных тенденций всистеме 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и 

методов обучения по различным видам спорта. 

Игра в бадминтон является эффективным средством укрепления здоровья 

и физического развития обучающихся. Занятия бадминтоном позволяют 

разносторонне воздействовать на организм человека, развивают быстроту,силу, 

выносливость, координацию движения, улучшают подвижность в суставах, 

способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков, 

воспитывают волевые качества. Все движения в бадминтоне носят 

естественный характер, базирующийся на беге, прыжках, различных 

перемещениях. 

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать 

бадминтон, как реабилитационное средство, в группах общей физической 

подготовки и на занятиях в специальной медицинской группе. Занятия 

бадминтоном вызывают значительные морфофункциональные изменения в 

деятельности зрительных анализаторов, в частности, улучшается глубинное и 

периферическое зрение, повышается способность нервно-мышечного аппарата 

к быстрому напряжению и расслаблению мышц. Эффективность занятий 

бадминтоном обоснована для коррекции зрения и осанки ребёнка. 

В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные 

эмоции: жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра 

представляет собой средство не только физического развития, но и активного 

отдыха всех детей. Игра в бадминтон на открытом воздухе (в парке, на пляжах 

вблизи водоёмов или просто во дворе дома) создаёт прекрасные условия для 

насыщенияорганизмачеловекакислородомвовремявыполнениядвигательной 

активности. 

 Целью изучения модуля по бадминтону является 

формирование устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном 

отношении к своемуздоровью, целостном развитии физических, психических и 



 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической 

культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях 

физической культурой и спортом средствами бадминтона. 

Задачами изучения модуля по бадминтону являются: всестороннее 

гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности в соответствии с половозрастными нормами 

средствами бадминтона; 

формирование и развитие физического, нравственного, психологического 

и социального здоровья обучающихся, двигательных способностей и 

повышение функциональных возможностей организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения на занятиях по бадминтону; 

обогащение двигательного опыта обучающихся физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью 

посредством освоения технических действий бадминтона; 

освоение знаний об истории развития бадминтона как олимпийского вида 

спорта, основных формах занятий бадминтоном, их связи с укреплением 

здоровья, организацией отдыха и досуга; 

обучение двигательным и инструктивным умениям и навыкам, технико- 

тактическим действиям игры в бадминтон, в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, организации самостоятельных 

занятий по бадминтону; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности 

средствами бадминтона; 

популяризация бадминтона среди подрастающего поколения, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности 

к занятиям бадминтона, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых подростков в области 

спорта. 

 Местоирольмодуляпобадминтону. 

Модуль по бадминтону сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта, входящими в содержание учебного предмета «Физическая 

культура» (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры), предполагая 

доступность освоения учебного материала всем возрастным категориям 

обучающихся, независимо от уровня их физического развития, физической 

подготовленности, здоровья и гендерных особенностей. 

Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоении 

содержательных разделов программы учебного предмета «Физическая 

культура» - «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности», «Физическое совершенствование» в рамках реализации рабочей 

программыпофизическойкультуре,приподготовкеипроведенииспортивных 



 

мероприятий, в достижении образовательных результатов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов и участии в соревнованиях. 

 Модуль по бадминтону может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебногоматериала по бадминтонус учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведенииуроковфизической культуры с 3- х часовой 

недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 

часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно- 

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 

(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляпобадминтону. Знания о 

бадминтоне. 

Бадминтон в содержании физической культуры в основной школе:задачи, 

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного 

образования по бадминтону; организация спортивной работы по бадминтону в 

общеобразовательной школе. Бадминтон и здоровый образ жизни: 

характеристика основных форм занятий бадминтоном, их связь с укреплением 

здоровья, организацией отдыха и досуга. 

ВозрождениеОлимпийскихигриолимпийскогодвижениявсовременном 

мире, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Спортивные игры 

в программе Олимпийских игр. Бадминтон как олимпийский вид спорта. 

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России. 

Олимпийское движение в СССР и современной России. История дебюта 

бадминтона на Олимпийских играх в Барселоне. Развитие бадминтона как 

олимпийского вида спорта. Олимпийские чемпионы по бадминтону. 

Влияние занятий бадминтоном на воспитание положительных качеств 

личности современного человека. 

Физическая культура в современном обществе: характеристика основных 

направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитиесредствамибадминтона.Бадминтон–средствоадаптивной 



 

физическойкультуры. 

Бадминтон и здоровье. Организация здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек средствами бадминтона. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Составление индивидуального режима дня, место и временной диапазон 

занятиями бадминтоном в режиме дня. Бадминтон как средство физического 

развития человека, формирования правильной осанки, профилактики миопии. 

Составление комплексов физических упражнений с элементами бадминтона с 

коррекционной направленностью и правила их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий бадминтоном на открытых 

площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и 

обуви, предупреждение травматизма. Оценивание состояния организма в покое 

и после физической нагрузки в процессе самостоятельных занятий 

бадминтоном. Ведение дневника самоконтроля по физической культуре. 

Физическая подготовка в бадминтоне и её влияние на развитие систем 

организма, связь с укреплением здоровья; физическая подготовленность как 

результат физической подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств, 

необходимых для успешного освоения двигательных умений и навыков в 

бадминтоне. Способы определения индивидуальной физической нагрузки при 

занятиях бадминтоном. Правила проведения измерительных процедур по 

оценке уровня физической подготовленности средствами бадминтона. 

Правила техники выполнения тестовых заданий и способы регистрации 

их результатов средствами контрольных упражнений бадминтона. Правила и 

способы составления плана самостоятельных занятий физической подготовкой 

в бадминтоне. 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе 

выполнения физических упражнений c элементами бадминтона на открытых 

площадках. 

Техническая подготовка в бадминтоне и её значение для человека, 

основные правила технической подготовки. Двигательные действия как основа 

технической подготовки; понятие двигательного умения и двигательного 

навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и организация 

процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения 

двигательных действий, причины и способы их предупреждения при 

самостоятельных занятиях технической подготовкой. Планирование 

самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную 

четверть.Составлениепланаучебногозанятия посамостоятельнойтехнической 

подготовке. 

Профилактика и лечение миопии. Разработка индивидуальных планов 

занятий адаптивной физической культурой для людей с нарушением зрения. 

Составлениепланов-конспектовдлясамостоятельныхзанятийспортивной 



 

подготовкой с использованием средств бадминтона. Способы учёта 

индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных 

тренировочных занятий. 

Восстановительный массаж как средство оптимизации 

работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятий 

бадминтоном. 

Банные процедуры как средство восстановления организма при занятиях 

бадминтоном. Измерение функциональных резервов организма при занятиях 

бадминтоном. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях 

бадминтоном и во время активного отдыха. 

Физическоесовершенствование. 

Бадминтон против близорукости. Упражнения физкультминуток и 

зрительной гимнастики в процессе учебных занятий бадминтоном. 

Индивидуальные и парные упражнения с одним и двумя воланами 

(разноцветными) для профилактики миопии. Физические упражнения на 

развитие гибкости и подвижности суставов с элементами бадминтона. 

Правила техники безопасности и соблюдение правил гигиены в местах 

занятия бадминтоном. Упражнения для профилактики нарушения зрения во 

время учебных занятий и работы за компьютером; упражнения для 

физкультпауз, направленных на поддержание оптимальной работоспособности 

мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной деятельности 

средствами бадминтона. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий сдобавлением 

ранее разученных упражнений: профилактики нарушения осанки, зрительной 

гимнастики в режиме учебного дня. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами 

бадминтона: упражнения для профилактики общего утомления и остроты 

зрения. 

Занятия бадминтоном и режим питания. Упражнения для снижения 

избыточноймассытела.Оздоровительные,коррекционныеипрофилактические 

мероприятия в режиме двигательной активности старшеклассников. 

Способы держания (хватки) ракетки. Игровые стойки в бадминтоне. 

Передвижения по площадке. Техника выполнения ударов. Техника выполнения 

подачи. Техника передвижений в различных зонах площадки с выполнением 

ударов открытой, закрытой стороной ракетки. 

Технические действия: передвижения по площадке, удары на сетке, 

подачи, техника передвижений в передней зоне площадки с выполнением 

ударов на сетке. Правила игры и игровая деятельность по правилам с 

использованием разученных технических приёмов. 

Технические действия: удары на сетке, в средней зоне площадки, подачи. 

Техника передвижений в средней зоне площадки с выполнением атакующих 

ударов. 



 

Технические и тактические действия: удары в задней зоне площадки, 

защитные действия игрока, прием и выполнение атакующих ударов. 

Технико-тактическиедействиявнападении.Тактикаодиночнойигры. 

Тактикапарнойигры. 

Упражнения общефизической и специальной подготовки для развития 

физических качеств, доминирующих при освоении двигательных действий в 

бадминтоне. 

Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов. 

 Содержание модуля по бадминтону способствует достижению 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 При изучении модуля по бадминтону на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и 

современного состояния развития бадминтона, включая региональный, 

всероссийский и международный уровни; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной 

траектории образования средствами бадминтона профессиональных 

предпочтений в области физической культуры и спорта; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

общения в команде, со сверстниками и педагогами; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам, моральной компетентности в решении 

проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по бадминтону; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях. 

 При изучении модуля по бадминтону на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами 

бадминтона, ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в 

физкультурно-спортивном направлении; 

умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчисле 



 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

оценивать собственные возможности и правильность выполнения задач; 

умение соотносить собственные действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов 

в учебной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать графические пиктограммы физических упражнений, 

схемы для тактических и игровых задач и преобразовывать их в выполнение 

двигательных действий; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

формированиекомпетентностивобластииспользованияинформационно- 

коммуникационных технологий, соблюдение норм информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 При изучении модуля по бадминтону на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий бадминтоном в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

знание истории развития бадминтона как олимпийского вида спорта; 

умениехарактеризоватьосновныенаправленияиформыорганизации 

бадминтонавсовременномобществе; 

понимание значимости технической подготовки для достижения 

результативности двигательных действий в бадминтоне и влияния физической 

подготовки на развитие систем организма и укрепление здоровья; 

знания правил игры в бадминтон, основных терминов и понятий, правил 

организации соревнований; 

использование бадминтона как эффективного средства двигательной 

активности в режиме дня, соблюдение режима питания и выполнение 

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий в режиме 

двигательной активности; 

умение составлять и выполнять самостоятельно комплексы физических 

упражнений с элементами бадминтона с коррекционной направленностью; 

проведениесамостоятельныхзанятийбадминтономнаоткрытых 



 

площадкахивдомашнихусловиях; 

умение оценивать состояние организма в покое и после физической 

нагрузки в процессе самостоятельных занятий бадминтоном, вести дневник 

самоконтроля по физической культуре; 

владение способами оценивания техники выполнения двигательных 

действий и уровня физической подготовленности средствами тестовых заданий 

и контрольных упражнений бадминтона; 

умение составлять план самостоятельных занятий технической и 

физической подготовкой в бадминтоне, занятий адаптивной физической 

культурой для людей с нарушением зрения; 

использование восстановительного массажа и банных процедур как 

средства оптимизации работоспособности и восстановления организма при 

самостоятельных занятиях бадминтоном; 

умение оказывать первую помощь на самостоятельных занятиях 

бадминтоном и во время активного отдыха; 

умение демонстрации правильной техники двигательных действий при 

игре в бадминтон: способы держания (хватки) ракетки, игровые стойки, 

передвижения по площадке, удары, подачи; 

использование в игре технико-тактические действия в нападении и 

защите, при одиночной и парной игре; 

осуществление игровой деятельности по правилам с использованием 

ранее разученных технических приёмов. 

 Модуль«Триатлон». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Триатлон». 

Модуль «Триатлон» (далее – модуль по триатлону, триатлон) на уровне 

основного общего образования разработан с целью оказания методической 

помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

физической культуре с учётом современных тенденций в системе образованияи 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения 

по различным видам спорта. 

Триатлон,каккомплексныйвидспорта, объединяетнаиболеепопулярные 

циклические спортивные дисциплины - плавание, велогонка, бег испособствует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию, 

патриотическому воспитанию обучающихся, их личностному и 

профессиональному самоопределению. Занятия триатлоном обеспечивают 

эффективное развитие физических качеств, имеют оздоровительную 

направленность, повышают уровень функционирования всех систем организма 

человека. 

Использование средств триатлона в образовательной деятельности 

содействуютформированиюуобучающихсяважныедля жизнинавыкиичерты 

характера (целеустремленность, настойчивость, решительность, 

коммуникабельность,самостоятельность,силуволииуверенностьвсвоих 



 

силах), дают возможность вырабатывать навыки общения, 

дисциплинированности, самообладания, терпимости, ответственности. 

 Целью изучение модуля по триатлону является формирование 

у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом с использованием циклических видов спорта 

триатлона. 

Задачами изучения модуля по триатлону являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиедетейиподростков,увеличение 

объёмаихдвигательнойактивности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма; 

освоение знанийо физической культуре и спорте вцелом,и отриатлоне в 

частности; 

формирование общих представлений о триатлоне, о его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовки обучающихся; 

формированиеобразовательногофундамента,основанногокакназнаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурномуровнеразвитияличностиобучающегося,создающемнеобходимые 

предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими приемами вида спорта «триатлон»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к физической культуре, удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой 

и спортом; 

популяризация триатлона среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

триатлоном, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

40.10.13.4. Место и роль модуля по триатлону. 

Модуль по триатлону доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 



 

Специфика модуля по триатлону сочетается практически со всеми 

базовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая 

культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры и другие), предполагая доступность освоения учебного 

материалавсемвозрастнымкатегориямобучающихся, независимоот уровняих 

физического развития и гендерных особенностей. 

Интеграция модуля по триатлону поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 

 Модуль по триатлону может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по триатлонус выбором 

различных элементов триатлона, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведенииуроковфизической культуры с 3- х часовой 

недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 

часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно- 

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 

(или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляпотриатлону. Знания о 

триатлоне. 

Названия и роль главных организаций мира, Европы, страны, региона 

занимающихся развитием триатлона. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные триатлонисты, тренеры, 

внесшие общий вклад в развитие и становление современного триатлона. 

Официальный календарь соревнований и физкультурныхмероприятий по 

триатлону, проводимых в Российской Федерации, в регионе для обучающихся 

образовательных организаций, на международном уровне. Детская лига 

триатлона, проекты по триатлону для образовательных организаций и 

обучающихся. 



 

Основные направления спортивного менеджмента и маркетинга в 

триатлоне. 

Современные правила организации и проведение соревнований по 

триатлону. Правила судейства соревнований по триатлону, роль и обязанности 

судейской бригады. Требования к участникам соревнований. Основные 

термины и определения. 

Правила ухода за инвентарем и спортивным оборудованием для 

триатлона. Правила безопасной культуры занятий триатлоном, поведения на 

соревнованиях в качестве зрителя или волонтера. 

Правила дорожного движения, относящихся к велосипедистам и 

пешеходам. 

Характерные травмы триатлонистов, методы и меры предупреждения 

травматизма во время занятий. Первая помощь при травмах и повреждениях во 

время занятий триатлоном. 

Основы правильного питания и суточного пищевого рациона 

триатлонистов. 

Влияние занятий триатлоном на индивидуальные особенности 

физического развития и физической подготовленности организма. 

Влияние занятий триатлоном на укрепление здоровья, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма и развитие 

физических качеств. 

Основы организации здорового образа жизни средствами триатлона, 

методы профилактики вредных привычек, асоциального и со зависимого 

поведения. Антидопинговое поведение. 

Методы предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во 

время занятий триатлоном. 

Классификация физических упражнений, применяемых в триатлоне: 

подготовительные, общеразвивающие, специальные и корригирующие. 

Характеристика средств общей и специальной физической подготовки, 

применяемых в учебных занятиях с юными триатлонистами. 

Основы обучения и выполнения различных технических и тактических 

действий триатлона и эффективность их применения во время прохождения 

дистанции триатлона. Стратегия и тактика прохождения дистанции триатлона. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. 

Первые признаки утомления. Средства восстановления после физической 

нагрузки, приемы массажа и самомассажа после физической нагрузки или во 

время занятий триатлоном. 

Правила техники безопасности во время учебных и тренировочных 

занятий по триатлону. Требования к местам проведения занятий по триатлону, 

экипировке, инвентарю и оборудованию. Характерные травмы триатлонистов и 

меры по их предупреждению. 



 

Составление индивидуальных планов (траектории роста) физической 

подготовленности. План индивидуальных занятий триатлоном. 

Проведение общеразвивающих упражнений с элементами триатлона и 

включение их в разминку. 

Индивидуальные комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений. 

Организация и проведение различных частей урока, занятия, различных 

форм двигательной активности со средствами триатлона (игры со 

сверстниками). 

Подвижныеигрыиэстафетысэлементамитриатлона. 

Контрольно-тестовые упражнения уровня физической подготовленности 

по модулю «Триатлон». 

Дневник самонаблюдения за показателями физического развития, 

развития физических качеств и состояния здоровья. 

Подбор физических упражнений для развития физических качеств 

триатлониста. Методические принципы построения частей урока (занятия) по 

триатлону. 

Физическоесовершенствование. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих упражнений. 

Проектирование комплексов упражнений или части занятия (разминка, 

подготовительная, основная, заключительная часть, групповое занятие). 

Технические и тактические действия в триатлоне, изученные на уровне 

начального общего образования. 

Техникапередвижениявводе: 

развитие «чувства воды» и опоры на воду: использование плавания на 

одной руке, плавания при помощи рук или ног, плавания с поднятой головой и 

комплексы упражнений на «опорный гребок», плавания «на длину гребка»; 

совершенствование техники спортивных способов плавания:специальные 

упражнениявводесразличнымположениемрукиног,прыжковв воду, различные 

виды поворотов, плавание с помощью одних ног или рук, с дыханием на 3, 5, 7 

гребков, плавание со сменой скорости и частоты гребков; 

совершенствование техники и тактики плавания на открытой воде: 

плавание с поднятой головой, плавание в группе спортсменов с общего старта 

(с понтона или бортика бассейна), плавание с выходом на берег (бортик 

бассейна), постепенное увеличение дистанции плавания. 

Техникапередвижениянавелосипеде: 

техника езды по кругу со сменой направления движения, езда стоя по 

прямой с кратковременной остановкой в заданном месте, преодоление 

препятствий различной высоты (3–10 см), упражнения в парах на прямой, 

движение «змейкой»; 

правильная посадка и техника педалирования: положение рук на руле 

велосипедаиногнапедалях,различныевидыпосадки,езданавелосипедев 



 

положении сидя в седле и стоя на педалях, применение переключателя передач 

для изменения передаточного соотношения, использование веса тела в 

управлении скоростью движения велосипеда; 

техника прохождения сложных участков: особенности посадки на 

различных участках трассы, на прохождении поворотов, подъемов и спусков, 

способы бега с велосипедом и быстрой посадки на велосипед. 

Техникапередвижениябегом(беговаяподготовка): 

подводящие упражнения, различные виды ходьбы, легкие прыжки и бег 

на месте, бег трусцой, ритмичный бег (бег на коротких отрезках от 30 м до 100 

м с переменной скоростью); 

техника бега: бег обычный, семенящий, с ускорением, приставными и 

скрестными шагами, спиной вперед, челночный, на различные дистанции и с 

различной скоростью, прыжковые и беговые упражнения; 

техника бега втриатлоне:бег послеезды на велосипеде,чередование бега и 

езды на велосипеде. 

Подвижные игры и эстафеты специальной направленности: с предметами 

и без предметов на развитие общих и специальных физических качеств 

триатлониста. 

Учебные соревнования по триатлону. Участие в физкультурно- 

оздоровительных и спортивных мероприятиях по триатлону (проект «Триатлон 

в школе», Детская лига триатлона и других соревнованиях). 

 Содержание модуля по триатлону направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 При изучении модуля по триатлону на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России через достижения российских спортсменов и национальной 

сборной команды страны по триатлону на чемпионатах Европы, мира, 

Олимпийских играх и других международных соревнованиях; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно- 

нравственной культуры и ценностного отношения к физической культуре 

средствами триатлона; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и 

самовоспитанию через ценности, традиции и идеалы главных организаций 

триатлона регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественныхи 

зарубежных триатлонных клубов, а также школьных спортивных клубов; 

способность вести диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, 

педагогами), достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, 

досуговой,игровойисоревновательнойдеятельности,судейскойпрактикинапринц

ипах 



 

доброжелательностиивзаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредныхпривычек, асоциального и 

созависимого поведения; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в процессе занятий, игровой и 

соревновательной деятельности по триатлону; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности средствами триатлона. 

 При изучении модуля по триатлону на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами 

триатлона, ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в 

физкультурно-спортивном направлении; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и 

тактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 

деятельность по триатлону; 

умение соотносить собственные действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов 

в учебной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

формированиекомпетентностивобластииспользованияинформационно- 

коммуникационных технологий, соблюдение норм информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 Приизучениимодуляпотриатлонунауровнеосновного 



 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: 

знания о влиянии занятий триатлоном на укрепление здоровья, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма и 

развитие физических качеств, на индивидуальные особенности физического 

развития и физической подготовленности организма; 

понимание роли главных спортивных организаций, занимающихся 

развитием триатлона в мире, в Европе, в России и в своем регионе; 

знания выдающихся отечественных и зарубежных триатлонистов и 

тренеров, внесших наибольший вклад в развитие и становление современного 

триатлона; 

понимание роли и значения различных проектов в развитии и 

популяризации триатлона для школьников, участие в проектах по триатлону, 

участие в физкультурно-соревновательной деятельности; 

понимание особенностей стратегии и тактики прохождения дистанций 

триатлона различной длины и сложности; 

понимание основных направлений развития спортивного маркетинга в 

триатлоне, развитие интереса в области спортивного маркетинга; 

знания основ современных правил организации и проведения 

соревнований по триатлону; 

применение и соблюдение правил соревнований по триатлону в процессе 

учебной и соревновательной деятельности, применение правил соревнований и 

судейской терминологии в судейской практике; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части 

урока в качестве помощника учителя, подвижные игры и эстафеты с 

элементами триатлона, во время самостоятельных занятий и досуговой 

деятельности со сверстниками; 

сформированность устойчивого навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями 

развития основных физических качеств; 

умение характеризовать и выполнять комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений, упражнений на развитие физических качеств, 

специальных упражнений для формирования эффективной техники 

двигательных действий триатлониста; 

умение выполнять различные виды передвижений (плавание, велогонка, 

бег) в различных видах естественной среды (водоемы, велодорожки, 

лесопарковая зона) с изменением скорости, темпа и дистанции в учебной, 

игровой и соревновательной деятельности; 

умение демонстрировать: технику спортивного плавания различными 

способами, прохождения поворотов, стартовых прыжков, техники бега по 

равнине со сменой скорости бега и частоты шагов, техники езды на велосипеде 

(быстраяпосадкаисходсвелосипеда,прохождениеподъемов,спусков, 



 

поворотоввразличныхусловиях); 

знания устройства и назначения основных узлов спортивного велосипеда, 

овладение навыками технического обслуживания велосипеда; 

знание и демонстрация индивидуальных, групповых и командных 

тактический действий при прохождении дистанции триатлона в учебной, 

игровой, соревновательной и досуговой деятельности; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять 

ошибки в технике и тактике движений в различных дисциплинах триатлона; 

знания и применение способов самоконтроля в учебной и 

соревновательной деятельности, средств восстановления после физической 

нагрузки, приемов массажа и самомассажа после физической нагрузки или во 

время занятий триатлоном; 

умение соблюдать требования к местам проведения занятий триатлоном, 

правила ухода за спортивным оборудованием, инвентарем; 

знания основ правил дорожного движения, относящихся к 

велосипедистам и пешеходам; 

знания и применение правил безопасности при занятиях триатлоном, 

правомерного поведения во время соревнований по триатлону в качестве 

зрителя или волонтера; 

знания основных методов и мер предупреждения травматизма во время 

занятий триатлоном, умение оказания первой помощи при травмах и 

повреждениях во время занятий триатлоном; 

способность планировать и проводить самостоятельные занятия по 

освоению двигательных навыков и развитию основных физических качеств 

триатлониста, контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 

знания и соблюдение основ организации здорового образа жизни 

средствамитриатлона,методовпрофилактикивредныхпривычек,асоциального и 

созависимого поведения, основ антидопингового поведения; 

знания и выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, 

специальной физической подготовке триатлонистов, проведение тестирования 

уровня физической подготовленности в триатлоне со сверстниками. 

 Модуль«Лапта». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Лапта». 

Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) на уровне основного 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической 

культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения 

по различным видам спорта. 

Русская лапта – одна из древнейших национальных спортивных игр. В 

настоящее время русская лапта является официальным видом спорта. Лаптой 

можнозаниматьсясдошкольноговозрастаипродолжатьэтудеятельностьна 



 

протяжениимногихлетжизни. 

Лапта является универсальным средством физического воспитания и 

способствует гармоничному развитию, укреплению здоровья детей. В 

образовательном процессе средства лапты содействуют комплексному 

развитию у обучающихся всех физических качеств, комплексно влияют на 

органы и системы растущего организма ребенка, укрепляя и повышая их 

функциональный уровень. 

Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей 

экономической доступностью. При проведении учебной и внеурочной 

деятельности не требуется больших средств на приобретениесоответствующего 

оборудования и инвентаря. Эту игру можно организовать для обучающихся как 

в зале, так и на открытом воздухе. 

Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качеств 

обучающихся,формированиюколлективизма,инициативности,решительности, 

развития морально-волевых качеств, а также способствует формированию 

комплекса психофизиологических свойств организма. Игровой процесс 

обеспечивает развитие образовательного потенциала личности, ее 

индивидуальности, творческого отношения к деятельности. 

 Целью изучения модуля по лапте является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физическойкультуройиспортомсиспользованиемсредстввидаспорта 

«Лапта». 

 Задачамиизучениямодуляполаптеявляются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение безопасности на 

занятиях по лапте; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории 

развития лапты в частности; 

формирование общих представлений о лапте, о ее возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурномуровнеразвитияличностиобучающегося,создающемнеобходимые 

предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическимиупражнениямисобщеразвивающейикорригирующей 



 

направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «лапта»; 

воспитаниеположительныхкачествличности,нормколлективного 

взаимодействияисотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к физической культуре, удовлетворение 

индивидуальныхпотребностей,обучающихсявзанятияхфизическойкультурой и 

спортом средствами лапты; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

40.10.14.4. Место и роль модуля по лапте. 

Модуль по лапте доступен для освоения всем обучающимся, независимо 

от уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет 

спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. 

Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках 

внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

мероприятиях. 

 Модуль по лапте может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по лапте с выбором 

различныхэлементовлапты, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведенииуроковфизической культуры с 3- х часовой 

недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 

часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно- 

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 

(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляполапте. Знания о 

лапте. 

Историязарождениялапты.Известныеотечественныеигрокивлаптуи 



 

тренеры. Современное состояние лапты в Российской Федерации. Место лапты 

в Единой всероссийской спортивной классификации. Понятие спортивных 

федераций по лапте, как общественных организаций. Сильнейшие спортсмены 

и тренеры в современной лапте. 

Официальные правила соревнований по лапте. Регионы Российской 

Федерации, развивающие лапту, команды - победители всероссийских 

соревнований. 

Влияние занятий лаптой на формирование положительных качеств 

личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, сознательности, 

выдержки, решительности, настойчивости, этических норм поведения). 

Разновидности лапты. Основные понятия о спортивных сооружениях и 

инвентаре. 

Амплуаполевыхигроковприигревлапту. 

Правила безопасного поведения во время занятий лаптой. Характерные 

травмы игроки в лапту и мероприятия по их предупреждению. 

Режим дня при занятиях лаптой. Правила личной гигиены во время 

занятий лаптой. 

Правила подбора физических упражнений для развития физических 

качеств игроков в лапту. Основные средства и методы обучения технике и 

тактике игры лапта. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение 

игр специальной направленности с элементами лапты. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по лапте. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по лапте. Способы 

самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. Самоконтроль и его роль в 

учебной и соревновательной деятельности. Дневник самонаблюдения. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по 

лапте в качестве зрителя, болельщика. 

Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правила 

личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий лаптой. 

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Причинывозникновения ошибокпривыполнениитехническихприёмов и 

способы их устранения. Основы анализа собственной игры, игры своей 

команды и игры команды соперников. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической 

подготовке. Оценка уровня технической и тактической подготовленности 

игроков в лапту. 

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

Физическоесовершенствование. 



 

Комплексыобщеразвивающихупражненийбезпредметови спредметами 

для развития физических качеств (быстроты, силы, скоростно-силовых качеств, 

ловкости,выносливости,гибкости).Подвижныеигрысэлементамилапты: 

«Поймайлису»,«Баскетболстеннисныммячом»,«Перестрелки»идругие. 

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные 

качества, необходимые для овладения техникой и тактикой игры в лапту. 

Техника нападения. Стойки бьющего: для удара сверху, снизу. Стойки 

перебежчика: высокий старт, низкий старт. Передвижения: ходьба, бег,прыжки, 

остановки и падения, приемы, позволяющие избежать осаливания. Удары битой 

по мячу способом сверху, сбоку. Подача мяча. 

Техника защиты. Стойки. Передвижения: ходьба, бег, прыжки. Ловля 

мяча:высоко, низколетящего, катящегося. Передачи мяча:сверху, сбоку, снизу. 

Техника осаливания неподвижного игрока и бегущего в одном направлении. 

Бросок способом сверху, сбоку. 

Тактиканападения. 

Индивидуальные действия. Выбор удара в зависимости от игровой 

ситуации: сверху, сбоку, «свечой». Выбор направления удара (влево, вправо и 

по центру). Действия перебежчика, которого осаливает противник в случае, 

когда партнеры приносят своей команде очки. Действия нападающего при 

выносе мяча защитником за линию дома. Выбор места для перебежки.Действия 

нападающего при ошибках защитников (неточная подача мяча, мяч выходит из 

поля зрения защитников). Действия нападающего находящегося: за линией 

дома, за линией кона. Действия нападающего при осаливании, самоосаливании, 

переосаливании. 

Групповые действия. Взаимодействия двух, трех и более перебежчиков с 

перемещением от линии дома до линии кона и наоборот. Виды групповых 

перебежек. Групповые перебежки после удара сверху («свечой») за линиюдома. 

Групповые перебежки команды, имеющей в ходе встречи меньшее количество 

очков. Взаимодействия бьющего ударом сверхуи перебежчика (или нескольких, 

находящихсявпригороде). Взаимодействиенападающего, бьющих ударом 

сбокуи перебежчиков, находящихся за линией кона. Методика обучения. 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроковпри 

организации атакующих действий в различных игровых ситуациях, 

расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных 

ситуаций в атаке. Системы игры в нападении: 2-2-2, 1-3-2, 3-2-1. Принципы 

системы нападения и расстановка игроков по игровым функциям: бьющие 

ударомсверху, бегунки, бьющиеударом сбоку. Командныедействияприигрев 

нападении: преимущественное использование игроками ударов сверху, 

преимущественное использование нападающими ударов сверху и «свечой», 

преимущественное использование игроками дальних боковых ударов. 

Действиякоманды,проигрывающейвконцевстречиот1до12очков. 



 

Действия команды, выигрывающей в ходе встречи: с небольшим 

преимуществом, с большим преимуществом. Действия команды вслучае, когда 

есть только один игрок, имеющий право на удар. Взаимодействия 

перебежчиков, находящихся за линией дома и за линией кона при последнем 

бьющем игроке. Методика обучения. 

Тактиказащиты: 

Индивидуальныедействия.Выборместадляловлимячаприударах (сверху, 

сбоку, «свечой»). 

Действиязащитникапри: 

пропуске мяча, летящего в его сторону; 

страховкесвоихпартнеровприударесверху; 

выбореместадлятого,чтобыосалитьперебежчика; 

выборе места для получения мяча от партнера; 

переосаливании (обратном осаливании); 

расположениинападающихвпригородеизалиниейкона; перебежках 

нападающих. 

Действияподающегопривыносемячазалиниюдома. 

Групповые действия. Взаимодействие двух, трех и более игроков при 

розыгрыше мяча после удара соперника. Действия группы защитников 

передней линии (правый ближний, левый ближний, центральный) при ударах 

сверху (вправо и влево). 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроковпри 

организации оборонительных действий в различных игровых ситуациях, 

расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных 

ситуаций в защите. Системы игры. 1-2-1-2, 1-3-2, 1-2-2-1 (ознакомление). 

Принципы системы защиты и расположение игроков защиты на площадке. 

Действиякомандызащитыпри: 

ударесверху(вправую,левуюзоныипоцентру); ударе 

сбоку и «свечой»; 

проигрывающейпоходуигры; 

случае,когдаунападающихосталсяодинигрок,имеющийправона удар; 

одиночных перебежках соперника, групповых перебежках соперника; 

ударе, после которого мяч улетает за боковую линию; 

самоосаливаниесоперника,переосаливаниесоперника. 

Взаимодействие подающего с игроками передней линии, центрального и 

игроками задней линии. Тактические комбинации и отдельные моменты игры 

(стандартные положения). Методика обучения. 

Учебные игры влапту. Малые (упрощенные) игры втехнико-тактической 

подготовке игроков в лапту. Участие в соревновательной деятельности. 

 Содержание модуля по лапте направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 



 

 В результате изучения модуля по лапте на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России через знание истории и современного состояния развития 

лапты; 

готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию через 

ценности, традиции и идеалы главных организаций регионального, 

всероссийского уровней по лапте, мотивации и осознанному выбору 

индивидуальной траектории образования средствами лапты профессиональных 

предпочтений в области физической культуры и спорта; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по виду 

спорта «лапта»; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам 

и педагогам. 

 В результате изучения модуля по лапте на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами 

лапты и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, 

выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 В результате изучения модуля по лапте на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: 



 

понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

знания правил соревнований по виду спорта лапта, состава судейской 

коллегии, обслуживающей соревнования по лапте и основных функций судей, 

жестов судьи; 

освоениеидемонстрациябазовыхтехническихприемовтехникиигры, 

знание, демонстрация базовых тактических действий игроков в лапту; 

использование основных средств и методов обучения базовым 

техническим приемам и тактическим действиям лапты; 

соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем и 

оборудованием, подбора спортивной одежды и обуви для занятий по лапте; 

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием 

средств лапты, подбирать упражнения различной направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня 

физической и технической подготовленности игроков в лапту; 

взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповых и 

командных упражнений тактического характера, проявление толерантности во 

время учебной и соревновательной деятельности. 

 Модуль«Футболдлявсех». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Футболдлявсех». 

Учебный модуль «Футбол для всех»(далее – модуль по футболу, футбол) 

на уровне основного общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом 

современных тенденций в системе образования и использования спортивно- 

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Модуль по футболу создает максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития физических, духовных способностей ребенка, его 

самоопределения. 

Командный характер игры в футбол воспитывает чувство дружбы, 

товарищества,взаимопомощи,развивает такиеценныеморальныекачества, как 

чувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам, 

дисциплинированность, активность, личные качества - самостоятельность, 

инициативу, творчество. В процессе игровой деятельности необходимо 

овладевать сложной техникой и тактикой, развивать физические качества, 

преодолевать усталость, боль, вырабатывать устойчивость к неблагоприятным 

условиям внешней среды, строго соблюдать бытовой и спортивный режим. Все 

этоспособствуетвоспитаниюволевыхчертхарактера:смелости,стойкости, 



 

решительности,выдержки,мужества. 

Систематические занятия футболом содействуют развитию личностных 

качеств обучающихся, обеспечивают каждому обучающемуся всестороннее 

физическое развитие, возможность сохранения здоровья, увеличение 

продолжительности жизни и работоспособности, приобретение 

эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни. 

 Целью изучения модуля по футболу является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры обучающихся с использованием средств футбола, формирования у 

подрастающего поколения потребности в ведении здорового образа жизни. 

Задачами изучения модуля по футболу являются: 

формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами в футболе; 

приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела 

средствами футбола; 

укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных способностей организма; 

воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и личной 

ответственности, сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности в 

футболе. 

 Местоирольмодуляпофутболу. 

Модуль по футболу расширяет и дополняет знания, полученные в 

результате освоения программы по физической культуре на уровне основного 

общего образования. 

Учитель имеет возможность вариативно использовать учебный материал 

вразныхчастяхурока пофизическойкультуре с выбором различныхэлементов 

игры в футбол с учётом возраста и физической подготовленностиобучающихся. 

 Модуль по футболу может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по футболу с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведенииуроковфизической культуры с 3- 

хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмв5,6,7,8,9-хклассах– 



 

по34часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно- 

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 

(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляпофутболу. Знания о 

футболе. 

Техника безопасности во время занятий футболом. Правила игры в 

футбол. Физическая культура и спорт вРоссии. Развитие футбола в России и за 

рубежом. 

Строение и функции организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм занимающихся. Гигиенические знания и навыки. 

Закаливание. Режим и питание спортсмена. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой медицинской 

помощи. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств 

футболиста. 

Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися. 

Игровые амплуа в футболе. Подбор общеразвивающих упражнений для 

разминки футболистов различных амплуа. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболомв 

зависимости от места проведения занятий. Организация и проведение 

соревнований по футболу для обучающихся младшего возраста во время 

активного отдыха и каникул. 

Оценка техники осваиваемых специальных упражнений с футбольным 

мячом, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений. Тестирование уровня физической подготовленности в футболе. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексы подготовительных и специальных упражнений, 

формирующих двигательные умения и навыки футболиста. 

Техническиедействиявигре. 

Техника передвижения: бег обычный, спиной вперед, скрестным и 

приставным шагом, по прямой, дугами, с изменением направления и скорости.  

Прыжки: вверх, вверх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – 

влево, толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с 

разбега. Для вратарей – прыжки в сторону с падением «перекатом». Повороты 

переступанием, прыжком, на одной ноге, в стороны и назад, на месте и в 

движении. Остановка во время бега выпадом и прыжком. 

Удары по мячу ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и средней 

частьюподъёма,понеподвижномуикатящемуся(навстречу,отигрока,справа 



 

и слева) мячу, по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъёма, внешней частью подъёма, после остановки, рывков, 

ведения, обманных движений, посылая мяч низом и верхом на короткоесреднее 

расстояние. 

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги 

партнеру, на ход двигающемуся партнеру. 

Остановка мяча: подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча – на месте, в движении вперед и назад, внутренней 

стороной стопы, бедром и грудью летящего навстречу мяча, с переводом в 

стороны, подготавливая мяч для последующих действий и закрывая его 

туловищем от соперника. 

Ведение мяча: внутренней частью подъёма, внешней частью подъёма, 

правой, левой ногой и поочерёдно по прямой и кругу, а также меняя 

направление движения, между стоек и движущимися партнёрами, изменяя 

скорость, выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения (финты): «уход» выпадом (при атаке противника 

спереди умение показать туловищем движение в сторону и уйти с мячом в 

другую), «остановкой» мяча ногой (после замедления бега и ложной попытки 

остановки мяча выполняется рывок с мячом), «ударом» по мячу ногой 

(имитируя удар, уход от соперника вправо или влево). 

Отбор мяча: при единоборстве с соперником, находящимся на месте, 

движущимся навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча ногой в выпаде. 

Вбрасывание мяча: из-за боковой линии, с места из положения ноги 

вместе и шага, на точность: в ноги или на ход партнеру. 

Техника игры вратаря: основная стойка вратаря. Передвижение в воротах 

без мяча в сторону скрестным, приставным шагом и скачками. 

Ловля: летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на 

высоте груди и живота без прыжка и в прыжке, катящего и низко летящего 

навстречу и несколько в сторону мяча без падения и с падением, высоко 

летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке с места и с 

разбега, летящего в сторону на уровне живота, груди мяча с падением 

перекатом. 

Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одной 

или двумя рукам без прыжка и в прыжке, с места и разбега. Выбивание мяча 

ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из 

рук и подброшенному перед собой мячу) на точность. 

Тактическиедействиявнападении. 

Индивидуальные действия без мяча. Выбор месторасположения на 

футбольном поле. 

Индивидуальные действия с мячом. Способы остановки в зависимости от 

направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, 

целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направления 



 

ведения. Применение различных видов обводки (с изменением скорости 

направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой 

ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Передача в 

ноги партнеру, на свободное место, на удар, короткую или среднюю передачи, 

низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». Игровые комбинации при 

стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободных 

ударах, вбрасывание мяча (не менее одной по каждой группе). 

Тактиказащиты. 

Индивидуальные действия. Выбор позиции по отношению «опекаемого» 

игрока и противодействие получению им мяча. Выбор момента и способа 

действия (удар или остановка) для перехвата мяча. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». 

Взаимодействие игроков при розыгрыше противником «стандартных» 

комбинаций. 

Тактика вратаря. Выбор правильной позиции в воротах при различных 

ударах в зависимости от «угла удара». Розыгрыш мяча от своих ворот, вести 

мяч в игру (после ловли) открывшемуся партнеру, занимать правильную 

позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 

 Содержание модуля по футболу направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 При изучении модуля по футболу на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания во время игры в футбол; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

игровых ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций во время игры в футбол; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

наосновепредставленийонравственныхнормах,социальнойсправедливости и 

свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

40.10.15.7.2.Приизучениимодуляпофутболунауровнеосновного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачиучебной 

деятельности,поискасредствеёосуществлениясиспользованиемигрыв 



 

футбол; 

формирование уменияпланировать,контролироватьиоценивать учебные 

действия в соответствии с правилами и условиями игры в футбол, определять 

наиболее эффективные способы достижения игрового результата; 

владение двигательными действиями и физическими упражнениями 

футбола и активное их использование в самостоятельно организованной 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

овладение способностью использовать знаки, символы, схемы в игровойи 

соревновательной деятельности по футболу; 

аргументирование своей позиции и координирование ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

40.10.15.7.3. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о развитии футбола, 

олимпийского движения, истории возникновения и развития игры в России и 

мире; 

владениеразличнымиприемамивладениямячом; 

применение тактических и стратегических приемов организации игры в 

футбол в быстро меняющейся игровой обстановке; 

применение различных приемов владения мячом и специальными 

упражнениями футбола, активное их использование в самостоятельно 

организованной физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

овладение основнымитехническимии тактическимиэлементамифутбола и 

применение их в игре в групповых и командных действиях в нападении и 

защите; 

организация соревнований по футболу для обучающихся младшего 

школьного возраста; 

овладение умениями самостоятельно организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры на основе игры в футбол); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела), показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 Модуль«Шахматывшколе». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Шахматывшколе». 

Модуль «Шахматы в школе» на уровне основного общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 

культурывсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету«Физическая 



 

культура» с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения 

по различным видам спорта. 

Социально-педагогическая функция шахмат выражается в развитии у 

детей способности самостоятельно логически мыслить, формировании навыков 

систематизированной аналитической работы, что окажетвдальнейшем помощь 

в реализации научной и практической деятельности. Занятие шахматами 

сопряжено с постоянной систематизацией получаемых на уроках знаний, 

выработкой у детей способности реагировать на большой поток информации и 

быстро её осмысливать. Для подростков шахматы являются интеллектуальной 

формой проведения досуга. 

Игра в шахматы способствует формированию у обучающихся навыков 

сотрудничествасосверстникамиивзрослыми, решениюпроблемтворческого и 

поискового характера, планирования, контроля и оценки своих действий в 

соответствии с поставленной задачей, овладению логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных 

связей. 

 Целью изучения модуля «Шахматы в школе» является 

создание условий для гармоничного когнитивного развития детей 

подросткового возраста посредством их массового вовлечения в шахматную 

игру. 

Задачами изучения модуля «Шахматы в школе» являются: приобщение 

обучающихся основной школы к шахматной культуре; формирование 

новых знаний, умений и навыков игры в шахматы; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности 

к занятиям шахматами, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

приобретениезнанийизисторииразвитияшахмат; 

углубление знаний в области шахматной игры, получение представлений 

о различных тактических приёмах; 

освоениепринциповигрывдебюте,миттельшпилеиэндшпиле; 

изучение приёмов и методов шахматной борьбы; 

формирование представлений об интеллектуальной культуре вообщеи о 

культуре шахмат в частности; 

формированиепервоначальныхуменийсаморегуляцииинтеллектуальных и 

эмоциональных проявлений; 

воспитаниестремлениявестиздоровыйобразжизни; 

приобщение подростков к самостоятельным занятиям 

интеллектуальными играми и использованию их в свободное время; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 



 

формирование у подростков устойчивой мотивации к интеллектуальным 

занятиям; 

развитие выдержки, собранности, внимательности; 

развитиеэстетическоговосприятиядействительности; 

формирование уважения к чужому мнению. 

 Местоирольмодуля«Шахматывшколе». 

Модуль«Шахматывшколе»доступендля освоенияобучающимися5,6и 

7 классов, независимо от уровня их физического развития и гендерных 

особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля «Шахматы в школе» поможет обучающимся в 

освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности 

школьных спортивных клубов и проведении спортивных мероприятий. 

Основу содержания урока составляет изучение основ теории и практики 

шахматной игры с дальнейшим закреплением полученных знаний в игровой 

деятельности, включающей в себя игру с соперником, спарринги, 

соревновательную деятельность, шахматные праздники. 

 Модуль «Шахматы в школе» может быть реализован в 

следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по обучению игре в 

шахматы с учётом возраста и подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведенииуроковфизической культуры с 3- х часовой 

недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7-х классах – по34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно- 

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 

(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуля«Шахматывшколе». Знания об 

игре в шахматы. 

Теоретическиеосновыиправилашахматнойигры. 

История шахмат. 

Шахматнаяигракакспортвмеждународномсообществе;цели,задачи, 



 

оздоровительное и воспитательное значение шахмат. История зарождения и 

развития шахматнойигры, её рольвсовременном обществе. Чемпионымира по 

шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные 

шахматисты. 

Базовыепонятияшахматнойигры. 

Правила техники безопасности во время занятий шахматами. Понятие о 

травмах и способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, 

шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения. 

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные 

термины и понятия в шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король); ход и взятие каждой фигурой, нападение, защита, начальное 

положение, ход,взятие,удар,взятиенапроходе,длиннаяикороткаярокировка, шах, 

мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, стадии 

шахматной партии, основные тактические приёмы; шахматная партия, запись 

шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и 

нерокировавшегося короля в начале партии, атака при равносторонних и 

разносторонних рокировках, основы пешечных, ладейных и легкофигурных 

эндшпилей. 

Способыфизкультурнойдеятельности. 

Практико-ориентированнаясоревновательнаядеятельность. 

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, 

спарринги, соревнования, шахматные праздники. 

Тесты и контрольные точки на все пройденные тактические приемы и 

шахматные комбинации, стратегические приемы. 

 Содержание модуля «Шахматы в школе» направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

 При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

формированиеосновроссийской,гражданскойидентичности; 

ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

формирование основ шахматной культуры и наличие чувства 

прекрасного; 

пониманиеважностибережногоотношенияксобственномуздоровью; 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

уважительное отношение к иному мнению; 

приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками; 

воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности и 



 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам и обстоятельствам других людей, оказание бескорыстной помощи 

окружающим; 

умение управлять своими эмоциями, дисциплинированность, 

внимательность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

формирование навыков творческого подхода при решении различных 

задач, стремление к работе на результат. 

 При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

умение с помощьюпедагога и самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 

владениеспособомструктурированияшахматныхзнаний; 

способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной 

задачи в конкретных условиях; 

умениенаходитьнеобходимуюинформацию; 

способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу, 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы 

творческого или поискового характера; 

умение моделировать, владение широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приёмы решения задач; 

способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и 

просчитывать результат своих действий, воспроизводить по памяти 

информацию, устанавливать причинно-следственные связи, предвидеть 

реакцию соперника, сопоставлять факты, концентрировать внимание, находить 

нестандартные решения; 

умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты 

на основе согласования различных позиций; 

способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 

вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности; 

умение донести свою точку зрения до других и отстаивать собственную 

позицию, а также уважать и учитывать позицию партнёра (собеседника); 

возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. 

умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои 

умственные, физические, учебные и практические действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 



 

 При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

знаниеправилтехникибезопасностивовремязанятийшахматами; 

знание истории возникновения и развития шахматной игры; 

знание чемпионов мира по шахматам, их вклада в развитие шахмат; 

знание истории возникновения шахматных соревнований, правил 

проведения соревнований и личностных (интеллектуальные, физические, 

духовно-нравственные) качеств шахматиста - спортсмена; 

знание истории развития шахматной культуры и спорта вРоссии, 

выдающихся шахматных деятелей России; 

знаниеправилразыгрываниядебюта; 

знание техники расчета вариантов; 

знаниеосновстратегическогопреимущества; 

знание специфики открытых и полуоткрытых линий, специфики 

«хороших»и«плохих»фигур; 

поиск и решение различные шахматные комбинации; 

приобретениенавыковразыгрыванияпешечныхокончаний; 

умение длительно концентрировать внимание во время шахматной 

партии; 

знание истории возникновения шахматных дебютов; 

знаниеосновначалашахматнойпартиииегоособенности; 

знаниеприемовразвитияатакинакоролявразныхстадияхшахматной партии; 

понимание специфики «сильных» и «слабых» фигур, понимание 

«форпоста»; 

применениенапрактикеприемовподключенияладьикатакенакороля соперника; 

приобретениеэлементарныхнавыковразыгрыванияслоновыхокончаний; 

применение на практике тактических и стратегических средств 

шахматнойборьбы; 

умение находить и решать различные шахматные комбинации; 

овладениестратегическимиособенностямиразыгрываниядебюта; 

обучение различным пешечным формациям; 

умениеценитьклассическоешахматноенаследие; 

знание ключевых шахматных компетенций; 

знаниеэлементарныхнавыковразыгрыванияконевыхокончаний; 

знание фундаментального стратегического подхода в шахматах; 

умение анализировать, разбирать шахматные партии. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ Наименование Количествочасов Электронные 



 

п/п разделовитем 

программы 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел1.Знанияофизическойкультуре 

1.1 
Знанияофизической 

культуре 
3 

   

Итогопоразделу 3 
 

Раздел2.Способысамостоятельнойдеятельности 

 

2.1 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

 

5 

   

Итогопоразделу 5 
 

ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел1.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

 

1.1 

Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

 

6 

   

Итогопоразделу 6 
 

Раздел2.Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

2.1 
Гимнастика(модуль 

"Гимнастика") 
8 

   

2.2 
Лёгкаяатлетика(модуль 

"Легкая атлетика") 
8 

   

 

2.3 

Зимниевидыспорта 

(модуль"Зимниевиды 

спорта") 

 

10 

   

 

2.4 

Спортивные игры. 

Баскетбол (модуль 

"Спортивныеигры") 

 

12 

   

 

2.5 

Спортивные игры. 

Волейбол (модуль 

"Спортивныеигры") 

 

10 

   

 

2.6 

Спортивные игры. 

Футбол (модуль 

"Спортивныеигры") 

 

10 

   

 

 

2.7 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требованийкомплекса 

ГТО(модуль"Спорт") 

 

 

30 

   

Итогопоразделу 88 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
102 0 0 

 



 

6КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Знанияофизическойкультуре 

1.1 
Знанияофизической 

культуре 
3 

   

Итогопоразделу 3 
 

Раздел2.Способысамостоятельнойдеятельности 

 

2.1 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

 

5 

   

Итогопоразделу 5 
 

ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел1.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

 

1.1 

Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

 

3 

   

Итогопоразделу 3 
 

Раздел2.Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

2.1 
Гимнастика(модуль 

"Гимнастика") 
14 

   

2.2 
Лёгкаяатлетика(модуль 

"Легкая атлетика") 
10 

   

 

2.3 

Зимние виды спорта 

(модуль"Зимниевиды 

спорта") 

 

7 

   

 

2.4 

Спортивныеигры. 

Баскетбол (модуль 

"Спортивныеигры") 

 

12 

   

 

2.5 

Спортивные игры. 

Волейбол (модуль 

"Спортивныеигры") 

 

10 

   

 

2.6 

Спортивныеигры. 

Футбол (модуль 

"Спортивныеигры") 

 

8 

   

 

 

2.7 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требованийкомплекса 

ГТО(модуль"Спорт") 

 

 

30 

   

Итогопоразделу 91 
 



 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
102 0 0 

 



 

7КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Знанияофизическойкультуре 

1.1 
Знанияофизической 

культуре 
3 

   

Итогопоразделу 3 
 

Раздел2.Способысамостоятельнойдеятельности 

 

2.1 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

 

5 

   

Итогопоразделу 5 
 

ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел1.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

 

1.1 

Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

 

3 

   

Итогопоразделу 3 
 

Раздел2.Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

2.1 
Гимнастика(модуль 

"Гимнастика") 
12 

   

2.2 
Лёгкаяатлетика(модуль 

"Легкая атлетика") 
10 

   

 

2.3 

Зимние виды спорта 

(модуль"Зимниевиды 

спорта") 

 

10 

   

 

2.4 

Спортивныеигры. 

Баскетбол (модуль 

"Спортивныеигры") 

 

10 

   

 

2.5 

Спортивные игры. 

Волейбол (модуль 

"Спортивныеигры") 

 

8 

   

 

2.6 

Спортивныеигры. 

Футбол (модуль 

"Спортивныеигры") 

 

11 

   

 

 

2.7 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требованийкомплекса 

ГТО(модуль"Спорт") 

 

 

30 

   

Итогопоразделу 91 
 



 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
102 0 0 

 



 

8КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Знанияофизическойкультуре 

1.1 
Знанияофизической 

культуре 
3 

   

Итогопоразделу 3 
 

Раздел2.Способысамостоятельнойдеятельности 

 

2.1 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

 

5 

   

Итогопоразделу 5 
 

ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел1.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

 

1.1 

Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

 

3 

   

Итогопоразделу 3 
 

Раздел2.Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

2.1 
Гимнастика(модуль 

"Гимнастика") 
8 

   

2.2 
Лёгкаяатлетика(модуль 

"Легкая атлетика") 
12 

   

 
2.3 

Зимние виды спорта 

(модуль"Зимниевиды 

спорта") 

 
9 

   

2.4 
Плавание(модуль 

"Плавание") 
6 

   

 

2.5 

Спортивные игры. 

Баскетбол (модуль 

"Спортивныеигры") 

 

10 

   

 

2.6 

Спортивныеигры. 

Волейбол (модуль 

"Спортивныеигры") 

 

10 

   

 

2.7 

Спортивные игры. 

Футбол (модуль 

"Спортивныеигры") 

 

6 

   

 

 

2.8 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требованийкомплекса 

ГТО(модуль"Спорт") 

 

 

30 

   



 

Итогопоразделу 91 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
102 0 0 

 



 

9КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Знанияофизическойкультуре 

1.1 
Знанияофизической 

культуре 
3 

   

Итогопоразделу 3 
 

Раздел2.Способысамостоятельнойдеятельности 

 

2.1 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

 

5 

   

Итогопоразделу 5 
 

ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел1.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

 

1.1 

Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

 

3 

   

Итогопоразделу 3 
 

Раздел2.Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

2.1 
Гимнастика(модуль 

"Гимнастика") 
10 

   

2.2 
Лёгкаяатлетика(модуль 

"Легкая атлетика") 
12 

   

 
2.3 

Зимние виды спорта 

(модуль"Зимниевиды 

спорта") 

 
6 

   

2.4 
Плавание(модуль 

"Плавание") 
4 

   

 

2.5 

Спортивные игры. 

Баскетбол (модуль 

"Спортивныеигры") 

 

9 

   

 

2.6 

Спортивныеигры. 

Волейбол (модуль 

"Спортивныеигры") 

 

10 

   

 

2.7 

Спортивные игры. 

Футбол (модуль 

"Спортивныеигры") 

 

10 

   

 

 

2.8 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требованийкомплекса 

ГТО(модуль"Спорт") 

 

 

30 

   



 

Итогопоразделу 91 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
102 0 0 

 

 

41. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – программа ОБЖ, 

ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по ОБЖ. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам 

освоения программы основного общего образования, представленных в ФГОС 

ООО, федеральной рабочей программы воспитания, концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

предусматривает непосредственное применение при реализации ООП ООО. 

 Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение 

содержания в логике последовательного нарастания факторов опасности от 

опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия 

человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 ПрограммаОБЖобеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры 

безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, 

обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности 

личности на следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений инавыков, 

необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и 

навыков. 

 В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ 

структурно представлено десятью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного 

общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего 

общего образования: 



 

модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременном обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль№3«Безопасностьнатранспорте»; 

модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»; 

модуль№7«Безопасностьвсоциуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»; 

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 ОБЖ 

предполагаетвнедрениеуниверсальнойструктурно-логическойсхемыизучения 

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: 

помещенияибытовыеусловия;улицаиобщественныеместа; 

природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и 

учреждения культуры и другие. 

 Программой ОБЖ предусматривается использование практико- 

ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с 

возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При 

этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях 

должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные 

технологиинеспособныполностьюзаменитьпедагогаипрактическиедействия 

обучающихся. 

 В условиях современного исторического процесса с появлением 

новых глобальных и региональных природных, техногенных, социальных 

вызовов и угроз безопасности России (критичные изменения климата, 

негативные медико-биологические, экологические, информационные факторыи 

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 

формированиегражданскойидентичности,воспитаниеличностибезопасного 



 

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, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 

400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, 

утвержденнаяУказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот5декабря2016г. 

№ 646, Национальные цели развития Российской Федерациина период до 2030 

года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 21 июля2020 

г. № 474), государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 412. 

 ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет 

свои дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях 

и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и 

закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенцийвобластибезопасности,поддержанныхсогласованнымизучением 

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 модели индивидуального 

безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый 

уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

 ОБЖ входит в предметную область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным дляизучения 

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. 

 ЦельюизученияОБЖнауровнеосновногообщегообразования 



 

является формирование у обучающихся базового уровня культурыбезопасности 

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 безопасностиличности, 

общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся в формировании культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе расширения знаний и умений, углубленного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности, общества и государства ОБЖ может изучаться в 5-7 классах из 

расчета 1 час в неделю за счет использования части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений (всего 102 часа). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЖ в 8–9 классах, 

составляет 68 часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного 

плана основного общего образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность 

тематических линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для их 

освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и 

конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, 

этнических и другие), а также бытовых и других местных особенностей. 

 Содержаниеобучения. 

 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»; 

источникиифакторыопасности,ихклассификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, 

экстремальной и чрезвычайной ситуаций; 

уровнивзаимодействиячеловекаиокружающейсреды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную 



 

ситуацию,правилаповедениявопасныхичрезвычайныхситуациях. 

 Модуль№2«Безопасностьвбыту»: 

основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация 

ядовитыхвеществиихопасности; 

признакиотравления,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи; правила 

комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовыетравмыиправилаихпредупреждения,приёмыиправилаоказания 

первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмыи 

правила оказания первой помощи; 

правилаповедениявподъездеилифте,атакжепривходеивыходеиз 

них; 
пожарифакторыегоразвития; 

условияипричинывозникновенияпожаров,ихвозможныепоследствия, 

приёмыиправилаоказанияпервойпомощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними,ответственность за 

ложные сообщения; 

права,обязанностииответственностьгражданвобластипожарнойбезопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми 

людьми; 

меры по предотвращениюпроникновения злоумышленников вдом, 

правила поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

правилаподготовкиквозможнымавариямнакоммунальныхсистемах, 

порядок действий при авариях на коммунальных системах. 

 Модуль№3«Безопасностьнатранспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения 

безопасности участников дорожного движения; 

правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеходов; 

«дорожныеловушки»иправилаихпредупреждения;световозвращающие 

элементы и правила их применения; правила дорожного движения для 

пассажиров; 

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; 



 

правилаповеденияпассажирамотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных 

индивидуальных средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, 

моноколёса, сигвеи и другие), правила безопасного использования 

мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; правила 

подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; 

порядокдействийочевидцадорожно-транспортногопроисшествия; порядок 

действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (подземного, 

железнодорожного, водного, воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах транспорта, в том числе вызванных 

террористическим актом; 

перваяпомощьипоследовательностьеёоказания; 

правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в 

результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеисточники 

опасностивобщественныхместах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовыемероприятияиправилаподготовкикним,оборудованиемест 

массовогопребываниялюдей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания 

людей; 

порядокдействийприпопаданиивтолпуидавку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественныхместах,порядокдействийприихвозникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) 

вещей и предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

чрезвычайныеситуацииприродногохарактераиихклассификация; 

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; 

правилаориентированиянаместности,способыподачисигналов 

бедствия; 

природныепожары,ихвидыиопасности,факторыипричиныих возникновения, 

порядок действий при нахождении в зоне природного пожара; 

горыиклассификациягорныхпород,правилабезопасногоповеденияв горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действийпри 

попадании в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, 

необходимых для снижения риска попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в 

зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале 

оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила 

поведения при нахождении на плавсредствах; правила поведения при 

нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при 

наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при 

нахождении в зоне цунами; 

ураганы, бури, смерчи, иххарактеристики и опасности, порядокдействий 

при ураганах, бурях и смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попаданиив 

грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, 

порядок действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал,при 

нахождении в зоне извержения вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение 

экологии для устойчивого развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

 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 

(табакокурение, алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными 

изделиями бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны 

сотовой связи и другие); 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение 

здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,мерыих 

профилактикиизащитыотних; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого- 

социального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые 

государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы 

риска неинфекционных заболеваний; 

мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних; 

диспансеризация и её задачи; 

понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие», современные 

модели психического здоровья и здоровой личности; 

стресс и его влияние начеловека, меры профилактики стресса, 

способысамоконтроля и саморегуляции эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный 

алгоритм оказания первой помощи; 

назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, 

приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

 Модуль№7«Безопасностьвсоциуме»: 

общение и его значение для человека, способы организацииэффективного 

и позитивного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и 

комфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного и 

деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития 

конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых 

конфликтов, безопасные и эффективные способы избегания и разрешения 

конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий 

при его опасных проявлениях; 

способразрешенияконфликтаспомощьютретьейстороны (модератора); 



 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и 

буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания 

манипуляций и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые 

могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, 

асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, 

правила безопасного поведения; 

правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикиипримеры 

информационных и компьютерных угроз, положительные возможности 

цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий 

бытового назначения (игровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи 

и другие); 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для 

предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в личном 

цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы иприложения 

и их разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения 

сложных и опасных ситуаций в цифровой среде; основные виды опасного и 

запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы распознавания 

опасностей при использовании Интернета; 

противоправныедействиявИнтернете; 

правилацифровогоповедения,необходимогодляпредотвращениярисков и 

угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные 

организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 

безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз 

вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

 Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, 

возможные варианты проявления и последствия; 

целииформыпроявлениятеррористическихактов,ихпоследствия, уровни 

террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 



 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядокдействий 

при их обнаружении; 

правилабезопасногоповедениявусловияхсовершения 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 игосударства 

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 ихместо всистеме 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. 

 ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОБЖ. 

 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;осмысленномуведениюздоровогоибезопасногообраза 



 

жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной 

социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личностикак 

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. 

 ЛичностныерезультатыизученияОБЖвключают: 

1) патриотическоевоспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

2) гражданскоевоспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия 

коррупции;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 

государства; 

понимание и признание особой роли 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 

вызовамсовременности:терроризму,экстремизму,незаконному 



 

распространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие 

способности к конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно-нравственноевоспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

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

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного 

вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическоевоспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности 

воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного 

личного поведения в повседневной жизни; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и 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 вредныхпривычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вредадля 

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 осмысливаясобственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека; 

7) трудовоевоспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, 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; 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 интересови 

потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять 

меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального ибезопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим припотере 

сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных 

тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

установканаовладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасных 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) экологическоевоспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

длярешениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступкови 



 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

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

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных 

и социальных рисков на территории проживания. 

 В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядля 

обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

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; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

формулироватьпроблемныевопросы,отражающиенесоответствиемежду 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) 

повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, 

выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, проводить 

обоснованные выводы по результатам исследования; 



 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельноеисследование 

заданного объекта (явления), устанавливать причинно- следственные связи; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событий иих 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 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 

отбореинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеодну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, 

выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять 

предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное 

общение для их смягчения; 

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. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 



 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения 

учебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его 

выполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, 

брать ответственность за принятое решение. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность 

на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаватьсяэмоциямдругих, 

выявлять и анализировать их причины; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерения 

другого, регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право 

на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего 

вокруг. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

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. 

 Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне 

основного общего образования 

 Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностьюу 



 

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. 

 ПредметныерезультатыпоОБЖдолжныобеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 

курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 

государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны страны, в 

противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, 

незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 

террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи 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 ОБЖ 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных 

результатов освоения модулей ОБЖ. 

 Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

 Предлагается распределение предметных результатов, 

формируемых в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по 

учебным модулям: 

 Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе»: 

объяснять понятия «опасная ситуация» и «чрезвычайная ситуация», 

анализировать, в чём их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в 

том числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия «культура 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; 

раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения; 

41.4.5.5.2. Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища; 

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; 

распознаватьситуациикриминальногохарактера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 

сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций 

техногенного происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения 

(водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминальногохарактера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в 

том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения; 

 Модуль№3«Безопасностьнатранспорте»: 

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»: 

характеризоватьпотенциальныеисточникиопасностивобщественных 

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); 

знатьправилаинформированияэкстренныхслужб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироватьсяизобщественныхместизданий; 

безопаснодействоватьпривозникновениипожараипроисшествияхвобщественных 

местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта,в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоиантиобщественного характера; 

 Модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде»: 



 

раскрыватьсмыслпонятияэкологии,экологическойкультуры,значение 

экологии для устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде; 

объяснятьправилабезопасногоповедениянаводоёмахвразличное время 

года; 

безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), 

чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами,снежные 

лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризоватьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиена 

воде; 

безопаснодействоватьприавтономномсуществованиивприродной 

среде, учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с 

дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми 

грибами и растениями; 

знатьиприменятьспособыподачисигналаопомощи; 

 Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы 

медицинских знаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и 

здорового образа жизни; 

характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни(физических 

нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и 

психологического благополучия); 

негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 

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; 

оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложныхсостояниях; 

41.4.5.5.7. Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций; 

характеризоватьопасныепроявленияконфликтов(втомчисленасилие, 



 

буллинг(травля); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в 

субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и 

суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со 

знакомыми людьми и в 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»: 

приводитьпримерыинформационныхикомпьютерныхугроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети 

Интернет, предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения 

в экстремистские, террористические и иные деструктивные 

Интернетсообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных 

изделий бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны 

сотовой связи и другие); 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризоватьипредотвращатьпотенциальныерискииугрозыпри 

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; 

сформироватьнегативноеотношениекэкстремистскойи 

террористическойдеятельности; 

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; 

объяснятьрольгосударственныхслужб РоссийскойФедерациипозащите 

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 РоссийскойФедерации 

в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуациймирного 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. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

 

1 

Модуль "Культура 

безопасности 

жизнедеятельностив 

современном 
обществе" 

 

 

2 

 

 

1 

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

2 
Модуль"Безопасность 

в быту" 
6 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

3 
Модуль"Безопасность 

на транспорте" 
4 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

 
4 

Модуль"Безопасность 

в общественных 

местах" 

 
4 

  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419506 

5 
Модуль"Безопасность 
в природной среде" 

3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

 
6 

Модуль "Здоровье и 

как его сохранить. 

Основымедицинских 

знаний" 

 
7 

   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419506 

7 
Модуль"Безопасность 

в социуме" 
3 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

 

8 

Модуль"Безопасность 

в информационном 

пространстве" 

 

2 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

9 
Модуль"Основы 

противодействия 
3 1 

 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/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506


 

 экстремизмуи 

терроризму" 

    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
34 2 0 

 



9КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Наименованиеразделов 

и тем программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Модуль"Безопасностьв 
быту" 

1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

2 
Модуль"Безопасностьна 

транспорте" 
5 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

3 
Модуль"Безопасностьв 

общественных местах" 
2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

4 
Модуль"Безопасностьв 

природной среде" 
8 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

 

5 

Модуль"Здоровьеикак 

его сохранить. Основы 

медицинских знаний" 

 

3 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

6 
Модуль"Безопасностьв 

социуме" 
4 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

 

7 

Модуль"Безопасностьв 

информационном 

пространстве" 

 

3 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

 

8 

Модуль"Основы 

противодействия 

экстремизмуи 
терроризму" 

 

4 

   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

 

 

9 

Модуль"Взаимодействие 
личности, общества и 

государства в 

обеспечении 

безопасностижизнии 

здоровья населения" 

 

 

4 

 

 

1 

  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 34 1 0 
 

 

 

42. РАБОЧАЯПРОГРАММАКУРСА«ФИНАНСОВАЯГРАМОТНОСТЬ» 

Рабочая программа по курсу «Финансовая грамотность» для учащихся 5-9 

классов школы разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы и 

появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, 

которые ставят перед гражданами задачи, к решению которыхони не всегда готовы. 

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, 

поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по 

управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как 

потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу 

повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям 

явно недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом 

нужно учитывать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние активныеучастники 

финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей 

финансовограмотными,значит,завтрамы получим добросовестных 

налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков 

Новизнойданнойпрограммыявляетсянаправленностькурсана 

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
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
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формирование финансовой грамотности учащихся на основе построения прямой 

связи между получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием 

и использованием финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном 

периоде и ориентирует на формирование ответственности у подростков за 

финансовые решения с учетом личной безопасности и благополучия. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он 

базируетсянасистемно-деятельностномподходе кобучению,которыйобеспечивает 

активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не 

только базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, 

компетенции, личные характеристики и установки. 

Этоопределилоцелиданногокурса: 

-удовлетворениепознавательныхпотребностейучащихсявобластифинансов, 

формирование активной жизненной позиции, основанной на приобретённых 

знаниях, умениях и способах финансово грамотного поведения; 

- формированиеуучащихсяготовностиприниматьответственныеиобоснованные 

решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти 

решения; 

-созданиекомфортныхусловий,способствующихформированиюкоммуникативных 

компетенций; 

- формированиеположительногомотивационногоотношениякэкономикечерез 

развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

Задачи: 

- освоитьсистемузнанийофинансовыхинститутахсовременногообществаи 

инструментах управления личными финансами; 

- овладетьумениемполучатьикритическиосмысливатьэкономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

- формироватьопытприменениязнанийофинансовыхинститутахдляэффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами; 

- формироватьосновыкультурыииндивидуальногостиляэкономического 

поведения, ценностей деловой этики; 

- воспитыватьответственностьзаэкономическиерешения.Общаяхарактеристика 

курса. 

Программапостроенапопринципупостепенногоусложненияучебногоматериалас 

учётом возрастных особенностей учащихся. 

Условияреализациипрограммы. 

Дляреализациипоставленныхцелейпредлагаютсяследующиеформыорганизации 

учебного процесса: 

Дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, 

практическая  работа, юридическая консультация, правовая консультация, 

познавательная беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-исследование, 

круглый стол, ток-шоу, творческая работа, викторина, ролевая игра, сюжетно- 

ролевая игра, выступления учащихся с показом презентаций, игра-путешествие, 

правовая игра, дидактическая игра,решение практических и 

проблемных ситуаций, решение практическихи экономическихзадач, играс 

элементамитренинга,работасдокументами,аналитическаяработа,конференция, 

конкурсы. 
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Методыобучения. 

На уровне основного общего образования создаются условия для освоения 

учащимисяобразовательныхпрограмм,делаетсяакцентнаумениесамостоятельнои 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата) на развитие учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

Впроцессеобученияиспользуются: 

1. Приемыактуализациисубъективногоопытаучащихся; 

2. Методыдиалогаиполилога; 

3. Приемысозданияколлективногоииндивидуальноговыбора;4.Игровыеметоды; 

5.Методыдиагностикиисамодиагностики;6.Технологиикритическогомышления; 

7.Информационно-коммуникационныетехнологии;8.Технологииколлективного 

метода обучения. 

Освоениеновогосодержанияосуществляетсясопоройнамежпредметныесвязис 

курсамиэкономики,истории,обществознания,географии,литературы,искусства. 

Участники программы: 

Вреализациипрограммыучаствуютобучающиеся5-9годаобучения. 

Местокурсавучебномплане. 

Срокиреализациипрограммы–5лет. 

Объемчасов,отпущенныхназанятия-34часавгодпри1часевнеделю. 

5класс-34часа;6класс-34часа;7класс-34часа;8класс-34часа;9класс-34часа. 

Итого170ч. 

Основнаяформаорганизацииучебногопроцесса-урок. 

 

 

Личностные,метапредметныеипредметныерезультатыосвоениякурса. 

Планируемыерезультаты: 

 

Личностными результатами изучения курса «Финансоваяграмотность» 

являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономическихпроблемсемьииучастие вихобсуждении;пониманиефинансовых 

связей семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставлениедоходовирасходов,расчѐтпроцентов,сопоставлениедоходности 

вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планированиесобственногобюджета,предложениевариантовсобственного 

заработка; 

- развитиенавыковсотрудничествасвзрослымиисверстникамивразныхигровыхи 

реальных экономических ситуациях; 

- участиевпринятиирешенийосемейномбюджете. 

Метапредметнымирезультатамиизучениякурса«Финансоваяграмотность» являются: 

Познавательные: 

- освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера; - 
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использованиеразличныхспособовпоиска,сбора,обработки,анализа,организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формированиеуменийпредставлятьинформациювзависимостиотпоставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект- 

карты); 

- овладение логическимидействиямисравнения, анализа, синтеза, 

обобщения,классификации,установленияаналогийипричинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями.Регулятивные: 

- пониманиецелисвоихдействий; 

- планированиедействияспомощьюучителяисамостоятельно; -проявление 

познавательной и творческой инициативы; 

- оценкаправильностивыполнениядействий;самооценкаивзаимооценка;- 

адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составлениетекстоввустнойиписьменнойформах; -готовностьслушать 

собеседника и вести диалог; 

- готовностьпризнаватьвозможностьсуществованияразличных точекзренияи 

права каждого иметь свою; 

- умениеизлагатьсвоѐмнение,аргументироватьсвоюточкузренияидаватьоценку 

событий; 

- определениеобщейцелиипутейеѐдостижения;умениедоговариватьсяо 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

- адекватнооцениватьсобственное поведение иповедение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса«Финансовая 

грамотность» являются: 

- пониманиеосновныхпринциповэкономическойжизни общества:представлениео 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и 

расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

- пониманиеиправильноеиспользованиеэкономическихтерминов; 

- освоениеприѐмовработысэкономическойинформацией,еѐосмысление; 

проведение простых финансовых расчѐтов; 

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников 

доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный 

бюджет;знаниенаправленийинвестированияиспособовсравнениярезультатовна 

простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованныеоценкиэкономическихситуаций,определениеэлементарныхпроблем в 

области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

- развитиекругозоравобластиэкономическойжизниобществаиформирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Содержаниепрограммы 
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5класс(34часа) 

Введениевкурс«Финансоваяграмотность»(4часа). 

Почему важно развивать свою финансовую грамотность. От чего зависит 

благосостояниесемьи.Учимсяоцениватьфинансовоеповедениелюдей.Учимся 

оценивать своѐ финансовое поведение. 

Раздел1.Доходыирасходысемьи(15часов). 

Деньги:чтоэтотакое.Учебныемини-проекты «Деньги».Изчегоскладываются доходы 

семьи. Учимся считать семейные доходы. Исследуем доходы семьи. 

Учебныемини-проекты«Доходысемьи».Какпоявляютсярасходысемьи.Учимся 

считать семейные расходы. Исследуем расходы семьи. Учебные мини-проекты « 

Расходы семьи». Как сформировать семейный бюджет. Ролевая игра « Семейный 

совет по составлению бюджета». Учебные мини-проекты «Семейный бюджет». 

Обобщениерезультатовизучениярадела1.Презентацияпортфолио«Доходыи расходы 

семьи». 

Раздел2.Рискипотериденегиимуществаикакчеловекможетотэтого защититься 

(15 часов). 

Почему возникают потери денег и имущества и как от этого защититься. Что такое 

страхованиеидлячегоононеобходимо.Чтоикакможностраховать.Ролеваяигра 

«Страхование». Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит. Как 

определить надежность страховых компаний. Как работает страховая компания. 

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». 

Познавательная беседа «Социальные пособия». Проект «Государство – это мы». 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое 

задание «Банковские услуги». Разработка бизнес-плана «Собственный бизнес». 

Мини-проект «Благотворительность». 

6класс(34часа) 

Раздел1.Основнаяпроблемаэкономики(3часа). 

Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических 

задач «Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка принятия 

решения». 

Раздел2.Безчегонеможетобойтисьрынок(2часа). 

Познавательнаябеседа«Частнаясобственность».Сюжетно-ролеваяигра 

«Конкуренция». 

Раздел3.Формыорганизациибизнеса(4часа). 

Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра «Товарищество (ТО 

и ТОО)». Ролевая игра «Акционерное общество». Мини-проект «Организация 

фирмы». 

Раздел4.Знакомствосбизнес-планом(6часов). 

Мини-проект«Знакомствосбизнес-планом».Решениепрактическихзадач 

«Организация фирмы». Решение экономических задач «Составление бизнес-плана». 

Творческое задание «Реклама». Ролевая игра «Работа фирмы». Решение 

экономических задач «Распродажа продукции. Подсчет прибыли». 

Раздел5.Ты–потребитель(4часа). 

Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где 

потребитель может защитить свои права». Практическая работа «Знакомство со 

штрих – кодами». Конкурс на самое экономное использование ресурсов. 
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Раздел6.Законыспросаипредложения(4часа). 

Аналитическаяработа«Законспроса».Решениеэкономическихзадач«Кривая 

спроса».Практическаяработа«Законпредложения».Решениеэкономическихзадач 

«Криваяпредложения». 

Раздел7.Рыночноеравновесие(2часа). 

Познавательнаябеседа«Рыночноеравновесие».Решениеэкономическихзадач 

«Дефицитиизбытокнарынке». 

Раздел8.Возникновениебанков(2часа). 

Интерактивнаябеседа«Банковскиеуслуги:кредит,депозит».Практическаяработа 

«Заем,видызаймов». 

Раздел9.Потребительфинансовыхуслуг(2часа). 

Деловаяигра«Работабанка».Деловаяигра«Яхочувзятькредит». 

Раздел10.Профессиибанковскойсферы(2часа). 

Сюжетно-ролеваяигра«Знакомствоспрофессиямибанковскойсферы».Дискуссия 

«Значениеработыбанковдляпотребителей». 

Раздел11.Проектнаядеятельность(3часа). 

Деловаяигра.Защитапроекта. Конференцияпокурсу«Основыфинансовой 

грамотности». 

7класс(34часа) 

Раздел1.Человекигосударство:каконивзаимодействуют (16часов). 

Могут ли люди быть финансово независимыми от государства. Что такое налоги и 

почему их надо платить. Какие бывают налоги. Учимся считать налоги. Ролеваяигра 

«Считаем налоги семьи». Сравниваем налоги граждан разных стран. Исследуем, 

какие налоги платит семья и что получает от государства. Как работает 

налоговаяслужба.Учебныемини-проекты«Налоги».Чтотакоесоциальныепособия и 

какие они бывают. Учимся находить информацию на сайте Фонда социального 

страхования РФ. Ролевая игра «Оформляем социальное пособие». 

Раздел 2. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес (17 

часов).Длячегонужныбанки.Почемухранитьсбережениявбанкевыгоднее,чемдома. 

Какиебываютвклады.Чтотакоекредитыинадолиихбрать.Изучаемсайт Центрального 

банка РФ. Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы. Как работает банк. 

Что мы знаем о бизнесе. Как открыть фирму. Что такое валюта и для чего она 

нужна. Учимся находить информацию о курсах валют и их изменениях. 

Раздел3.Защитапроектов(1час). 8 

класс (34 часа) 

Раздел1.Происхождениеденег(4часа). 

Деньги:чтоэтотакое.Чтоможетпроисходитьсденьгамиикакэтовлияетна финансы 

вашей семьи. 

Раздел2.Источникиденежныхсредствсемьи(4часа). 

Какиебываютисточникидоходов.Отчегозависятличныеисемейныедоходы. 

Раздел3.Контрольсемейныхрасходов(4часа). 

Какконтролироватьсемейныерасходыизачемэтоделать.Учебныемини-проекты 

«Контролируемсемейныерасходы». 

Раздел4.Построениесемейногобюджета(6часов). 

Чтотакоесемейныйбюджетикакегопостроить.Какоптимизироватьсемейный бюджет. 
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Раздел 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг 

финансовых организаций (4 часа). 

Для чего нужны финансовые организаций. Как увеличить семейные доходы с 

использованием финансовых организаций. 

Раздел 6. Финансовое планирование как способ повышения финансового 

благосостояния (11 часов). 

Для чего необходимо осуществлять финансовое планирование. Как осуществлять 

финансовое планирование на разных жизненных этапах. 

Раздел7.Защитапроектов(1час) 

9класс(34часа) 

Раздел1.Рискивмиреденег(10часов). 

Особые жизненные ситуации: рождение ребенка, потеря кормильца. Особые 

жизненные ситуации: болезнь, потеря работы, природные и техногенные 

катастрофы. Чем поможет страхование. Какие бывают финансовые риски. Что такое 

финансовые пирамиды. 

Раздел 2. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (12 

часов). 

Что такое банк и чем он может быть полезен. Польза и риски банковских карт. Что 

такое бизнес. Как создать свое дело. Что такое валютный рынок и как он устроен. 

Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте. 

Раздел3.Человекигосударство:каконивзаимодействуют (10часов). 

Что такое налоги и зачем их платить. Какие налоги мы платим. Что такое пенсия и 

как сделать ее достойной. 

Раздел4.Заключительныеуроки.Защитапроектов(2часа) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕПОКУРСУ«ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» 
5класс(34часа) 

 

№ п/п Названиетемы 

Названиераздела(количествочасов) 

Раздел1.Введениевкурс«Финансоваяграмотность»( 4часа). 

1 Почемуважноразвиватьсвоюфинансовуюграмотность. 

2 Отчегозависитблагосостояниесемьи. 

3 Учимсяоцениватьфинансовоеповедениелюдей. 

4 Учимсяоцениватьсвоефинансовоеповедение. 

Раздел2.Доходыирасходысемьи(15часов) 

5 Деньги:чтоэтотакое. 

6 Учебныемини-проекты«Деньги». 

7 Изчего складываютсядоходы семьи. 

8 Учимсясчитатьсемейныедоходы. 

9 Исследуемдоходы семьи. 

10 Учебныемини-проекты«Доходысемьи» 

11 Какпоявляютсярасходы семьи. 

12 Учимсясчитатьсемейныерасходы. 

13 Исследуемрасходы семьи. 

14 Учебныемини-проекты«Расходысемьи». 

15 Каксформироватьсемейныйбюджет. 

16 Ролеваяигра«Семейный советпо составлениюбюджета». 
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17 Учебныемини-проекты«Семейный бюджет». 

18 Обобщениерезультатовизученияраздела 

19 Презентацияпортфолио«Доходыирасходысемьи». 

Раздел2.Рискипотериденегиимуществаикакчеловекможетотэтогозащититься(15 часов). 

20 Почемувозникаютпотери денеги имуществаи какотэтого защититься. 

21 Чтотакоестрахованиеидлячегоононеобходимо. 

22 Чтоикакможностраховать. 

23 Ролеваяигра«Страхование». 

24 Исследуем,чтозастраховановсемьеисколькоэто стоит. 

25 Какопределитьнадежностьстраховыхкомпаний. 

26 Какработаетстраховая компания. 

27 Мини-исследование«Налоги». 

28 Аналитическаяработа«Видыналогов». 

29 Познавательнаябеседа«Социальныепособия». 

30 Проект«Государство–это мы». 

31 Решениепроблемнойситуации«Какспастиденьгиотинфляции». 

32 Творческоезадание«Банковские услуги». 

33 Разработкабизнес-плана«Собственныйбизнес». 

34 Мини-проект«Благотворительность». 

6класс(34часа) 
 

№п/п Названиетемы 

Названиераздела(количествочасов) 

Раздел1.Основнаяпроблемаэкономики(3 часа) 

1. Познавательнаябеседа«Понятиеипараметрывыбора». 

2. Решениеэкономическихзадач«Альтернативнаястоимость». 

3. Практическаяработа«Сеткапринятия решения». 

Раздел2.Безчегонеможетобойтисьрынок(2 часа) 

4. Познавательнаябеседа«Частнаясобственность». 

5. Сюжетно-ролеваяигра «Конкуренция». 

Раздел3.Формыорганизациибизнеса(4 часа) 

6. Познавательнаябеседа«Единоличноевладение». 

7. Деловаяигра«Товарищество(ТОи ТОО)». 

8. Ролеваяигра «Акционерноеобщество». 

9. Мини-проект«Организацияфирмы». 

Раздел4.Знакомствосбизнес-планом(6 часов) 

10. Мини-проект«Знакомствосбизнес-планом». 

11. Решениепрактическихзадач«Организацияфирмы». 

12. Решениеэкономическихзадач«Составлениебизнес-плана». 

13. Творческоезадание «Реклама». 

14. Ролеваяигра «Работа фирмы». 

15. Решениеэкономическихзадач«Распродажапродукции.Подсчетприбыли». 

Раздел5.Ты –потребитель (4часа) 

16. Работасдокументами«Правапотребителя». 

17. Правоваяконсультация«Каки гдепотребительможетзащититьсвоиправа». 

18. Практическаяработа«Знакомствосоштрих–кодами». 

19. Конкурснасамоеэкономноеиспользование ресурсов. 

Раздел6.Законыспросаипредложения(4часа) 

20. Аналитическаяработа«Законспроса». 

21. Решениеэкономическихзадач«Криваяспроса». 
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22. Практическаяработа«Закон предложения». 

23. Решениеэкономическихзадач«Криваяпредложения». 

Раздел7.Рыночноеравновесие(2часа) 

24. Познавательнаябеседа«Рыночноеравновесие». 

25. Решениеэкономическихзадач«Дефицитиизбытокна рынке». 

Раздел8. Возникновениебанков(2часа) 

26. Интерактивнаябеседа«Банковскиеуслуги:кредит, депозит». 

27. Практическаяработа«Заем,видызаймов». 

Раздел9.Потребительфинансовыхуслуг(2часа) 

28. Деловаяигра«Работабанка». 

29. Деловаяигра«Я хочувзятькредит». 

Раздел10.Профессии банковскойсферы(2 часа) 

30. Сюжетно-ролеваяигра«Знакомствоспрофессиямибанковской сферы». 

31. Дискуссия«Значениеработыбанковдляпотребителей». 

Раздел11.Проектнаядеятельность(3 часа) 

32. Деловаяигра 

33. Защитапроекта 

34. Конференцияпо курсу«Основыфинансовойграмотности». 
 

 

№ 
п/п 

7класс(34часа) Количество часов 

Наименованиеразделов 

1 Человекигосударство: какони взаимодействуют 16 

2 Услугифинансовыхорганизаций исобственныйбизнес 17 

3 Заключение 1 

 Итого: 34 

8класс(34часа) 

1 Происхождениеденег 4 

2 Источникиденежныхсредствсемьи 4 

3 Контрольсемейныхрасходов 4 

4 Построениесемейного бюджета 6 

5 Способыувеличениясемейныхдоходовс использованием 
услугфинансовыхорганизаций 

4 

6 Финансовоепланированиекакспособповышения 
финансовогоблагосостояния 

11 

7 Защитапроектов 1 

 Итого: 34 

9класс(34часа) 

1 Риски вмире денег 10 

2 Семьяифинансовыеорганизации:каксотрудничатьбез 
проблем 

12 

3 Человекигосударство: какони взаимодействуют 10 

4 Заключительныеуроки.Защитапроектов 2 

 Итого: 34 
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43. ПРОГРАММЫВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗГОВОРЫОВАЖНОМ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, федеральных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем 

пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие уобучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, 

здоровью. 

Программанаправленана: 

 формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

 формированиеинтересакпознанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

 выстраиваниесобственногоповеденияспозициинравственныхиправовыхнорм; 

 созданиемотивациидляучастиявсоциально-значимойдеятельности; 

 развитиеушкольниковобщекультурнойкомпетентности; 

 развитиеуменияприниматьосознанныерешенияиделатьвыбор; 

 осознаниесвоегоместавобществе; 

 познаниесебя,своихмотивов,устремлений,склонностей; 

 формированиеготовностикличностномусамоопределению. 

Нормативную  правовую основу настоящей рабочей 

программыкурса внеурочной деятельности «Разговорыо

 важном» составляют  следующие 

документы: 

1. Федеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

3. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

05.07.2021 № 64100). 

4. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

05.07.2021 № 64101). 

5. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 
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6. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г. №24480) 

8. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательныйстандартсреднегообщегообразования,утвержденныйприказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413»(Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 70034). 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

10. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

11. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации от18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

12. ПриказМинистерства просвещенияРоссийской Федерации от18.05.2023 

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

Вариантыреализациипрограммыиформыпроведениязанятий 

Программа реализуется вработе собучающимися 1–2, 3–4,5–7,8–9 и10–11 

классов. В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных 

занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее 

людям, ееуникальнойистории, богатойприроде ивеликойкультуре. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование 

соответствующейвнутреннейпозицииличностиобучающегося,необходимойему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и(или) 

беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать 

собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 
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Взаимосвязьспрограммойвоспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на 

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это 

проявляется: 

 ввыделениивцелипрограммыценностныхприоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе 

воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностноенаполнениевнеурочныхзанятий 

Восновеопределениятематикивнеурочныхзанятийлежатдвапринципа: 

1) соответствиедатамкалендаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в 

календаре в текущем году. 

Датыкалендаряможнообъединитьвдвегруппы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических 

событий).Например,«Деньнародного единства»,«День защитникаОтечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя 

(советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейныедатывыдающихсядеятелейнауки,литературы,искусства. 

Например,«190-летиесоднярожденияД.Менделеева.Деньроссийскойнауки», 

«215-летиесоднярожденияН.В.Гоголя»,«Русскийязык.Великийимогучий. 

225летсоднярожденияА. С.Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не 

связаны с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе 

(Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и 

содержаниедолжныобеспечитьреализациюихназначенияицелей:становлениеу 

обучающихсягражданско-патриотическихчувств.Исходяизэтого,впланируемых 

результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные 

ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности 

характеризуются следующим образом. 

1. Историческаяпамять 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; 

– историческаяпамятьсоединяетпрошлое,настоящее,позволяясохранитьи 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческаяпамятьестькультурацелогонарода,котораяскладываетсяиз 

объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные 

качества:благодарность,уважение,гордостьпотомковзажизньиподвигипредков. 
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Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании 

занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на 

известных исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в 

защите в 1612 г. 

2. Преемственностьпоколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, 

воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в 

гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например,тема:«Овзаимоотношенияхвсемье(Деньматери)».Обсуждается 

проблема:каждоепоколениесвязаноспредыдущимиипоследующимиобщей 

культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитыватьвсебекачества,которыебылихарактерныдлянашихпредков, 

людейдалёкихпоколений:любовькроднойземле,малойродине, Отечеству. 

3. Патриотизм—любовькРодине 

– патриотизм(любовькРодине)–самоеглавноекачествагражданина; 

– любовьксвоемуОтечествуначинаетсясмалого—спривязанностик родному 

дому, малой родине; 

– патриотизмстроитсянаответственностизасудьбусвоейроднойземли; 

чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех 

сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных 

сферах человеческой жизни. 

4. Доброта,добрыедела 

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, 

поддержать, помочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность 

была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для 

подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в 

прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семьяисемейныеценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, 

общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, 

взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на 

помощь другому:взять на себя егодела, проявить внимание, оказать помощь друг 

другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать 

во всех ее делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 

ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом 

обсужденияназанятиях,посвященныхтемам:«Овзаимоотношенияхвсемье(День 
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матери)»,«НовогодниесемейныетрадицииразныхнародовРоссии»идр. 

6. КультураРоссии 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные 

на протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во 

всем мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере 

(строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное 

творчество,литература,изобразительноеискусство,музыка,театридр.),атакжев 

этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, 

подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому 

многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, 

произведенийживописиимузыки:«Потусторонуэкрана.115леткиновРоссии», 

«Цирк!Цирк!Цирк!(кМеждународномуднюцирка)». 

7. НауканаслужбеРодины 

– наукаобеспечиваетпрогрессобществаиулучшаетжизньчеловека; 

– внаукеработаютталантливые,творческиелюди,бесконечнолюбящие свою 

деятельность; 

– вРоссиисовершеномногонаучных открытий,безкоторых невозможно 

представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в 

процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День 

российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 

содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет 

обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого 

воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на 

внеурочныхзанятияхкакнеучебныхформируютсяопределенныеценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года 

учащиесямногоразбудутвозвращатьсякобсуждениюоднихитехжепонятий,что 

послужитпостепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формальногоследования 

им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии,педагог 

учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности 

территории,гдефункционируетданнаяобразовательнаяорганизация.Обязательно 

учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При 

необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить 

(изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых 

предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенностиреализациипрограммы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и 

интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал 

каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время занятий 

доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным 

содержанием. 
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Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, 

помогающие педагогу грамотно организовать деятельность школьников на 

занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Разговорыоважном». 

 

ОСНОВНОЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

Содержаниепрограммывнеурочной деятельности 

«Разговорыоважном» 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». 

Возможности, которые предоставляют проекты общества «Знание» для 

обучающихся различных возрастов. 

Родина—нетолькоместорождения.Природныеикультурныепамятники –чем 

гордимся, о чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества 

и стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, 

истиной любви к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской 

Федерации каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и 

благополучие граждан является одной из главных ценностей, а проявление 

гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего города, региона, 

страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир 

возможностей, которые создало государство для каждого ребенка в стране, 

наставник и «старший товарищ», помогающий как объединить школьный 

коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траекторию развития 

каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших 

отношений с окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем 

обществе. В условиях информационных перегрузок, разнообразия быстро 

решаемых задач, экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемой 

составляющей жизни человека. Они приводят к депрессивному состоянию, 

которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического здоровья, 

конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как 

наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как 

смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не 

опуститьсядо «травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», 

признанный во всем мире. Отечественное кино передает наши традиционные 

ценности, великое культурно-историческое наследие, отображает то, что 

объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не только 

основныевехиразвитиястраны,ноимоделируетобразеебудущего.Кино,наряду 

слитературойитеатром,позволяетчеловекуувидетьсебя,какв«зеркале», 
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соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и рефлексировать, 

приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством 

талантливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую 

значимость, они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, 

беспримерное самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь 

Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными, 

физическими и моральным качествами, являются достойным примером 

настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех 

народов является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы. 

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 для 

будущего, профессии в этой сфере очень перспективны и востребованы. 

Технологический суверенитет решает задачи обеспечения безопасности, 

получения энергии, продовольственной независимости, транспортной связности. 

Логика развития экономики предполагает защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к 

технологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые 

создают и поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. 

Основасемьи–этолюбовь.Важно,чтобыдетистремилисьсоздаватьполноценные 

многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, 

друзья, родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей 

Родинечеловекнесетвсебевсюжизнь,этоегоопораиподдержка.Родина–этоне просто 

территория, это, прежде всего то, что мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически 

сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг 

другу, оказывали всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сёстры 

милосердия – история и современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — ктоони? 

Россияначинаетсясменя? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение 

обязанностей. Ответственность — это осознанное поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные 

новогодние семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних 

праздников в нашей стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способыпередачи 

информации до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. 

«Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого 

научения». Любовь к чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет 

назад. 
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Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том 

числе налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают дляграждан? 

Выплата налогов – обязанность каждого гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный 

паек. О провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был 

полностью освобожден от фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает 

правами? Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники 

России – государства, которые разделяют и поддерживают наши общие 

традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к укреплению союзных 

государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достиженияв 

нашей стране. 190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во 

многих областях науки и искусства Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в 

мире, которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, 

изучали, открывали русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны 

сегодня может открыть для себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: ктоеё 

выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого 

русского флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790— 1798); 

командующего русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 1800), 

адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в 

жизни?Что нужнодля того, чтобы найти друзей и самомубытьхорошим другом? 

Примеры настоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошуюсемью 

и самому быть хорошим семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, 

чтобы найти свое призвание и стать настоящим профессионалом. Поддержка 

профессиональногосамоопределенияшкольниковвРоссии.Этивопросыволнуют 

подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка 

фестиваля. Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и 

студентов. Фестивали, которые проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской 

авиации. Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых 

российских самолетов. Мировые рекорды российских летчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия–здороваядержава.Этозначит,чтожителистраныдолжны стремиться 

поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое 

здоровьенаселенияиграютважнуюрольвукрепленииэкономическогопотенциала и 

социальной стабильности страны, повышают качество жизни каждого человека. 

Цирккак фантазийноеи сказочное искусство. Циркв России, История цирка, 

цирковые династииРоссии. Знаменитыена весь 

мир российские силачи,дрессировщики,акробаты, 

клоуны,фокусники.Цирковыепрофессии. 

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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Главныесобытиявисториипокорениякосмоса.Отечественныекосмонавты- 

рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс. 

НиколайГоголь–признанныйклассикрусскойлитературы,автор знаменитых 

«Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». 

Сюжеты,герои,ситуацииизпроизведенийНиколаяГоголяактуальныпосейдень. 

Экологичноепотребление—способпозаботитьсяосохранностипланеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения 

человека.Соблюдать эко-правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность 

человека? 

Работамечты.Жизненноважныенавыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение 

России. 

МогилаНеизвестногоСолдата.СемейныетрадициипразднованияДняПобеды. 

19мая1922года—деньрожденияпионерскойорганизации.Цельеесоздания 

идеятельность.Причины,покоторымдетиобъединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. ВкладА. 

С. Пушкина в формирование современного литературного русского языка. 

Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностныерезультаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе,проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своегокрая,народовРоссии;ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины 

- России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам итрудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов,проживающих в родной стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественного 

пространства. 

Всфереэстетическоговоспитания:восприимчивостькразнымвидам 
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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. 
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В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; 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; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность 

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

человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальныхиестественныхнаукдлярешениязадачвобластиокружающейсреды, 

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 

гражданинаипотребителя вусловияхвзаимосвязиприродной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях 

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

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством 

познаниямира;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

культурной среды; открытость опытуи знаниям других; повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

другихлюдей,умениеосознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыки и 

компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с 

учетомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелейипреодолениявызовов, 

возможных глобальных последствий. 

Метапредметныерезультаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять 

различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
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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 

различныхинформационныхисточниках; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации; оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношениек собеседнику и в корректной форме формулировать своивозражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; понимать и 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповыхформ 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять 

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

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной 

работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

"мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординироватьсвоидействия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать 

ответственность за решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности,даватьоценкуприобретенномуопыту,уметьнаходитьпозитивноев 

произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способвыражения 

эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое 

право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
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Предметныерезультатыосвоенияпрограммывнеурочнойдеятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания 

предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса 

внеурочной деятельности:Русский язык: совершенствование различных видов 

устной и письменной речевой деятельности; формирование умений речевого 

взаимодействия: создание устных монологических высказываний на основе 

жизненных наблюдений, личныхвпечатлений, чтенияучебно-научной, 

художественной инаучно-популярной литературы; 

участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, 

запросинформации,сообщениеинформации;овладениеразличнымивидами 

чтения(просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым);фор

мулированиевопросовпосодержаниютекстаи 

ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и 

письменной форме содержания текста;выделение главной и второстепенной 

информации, явной и скрытой информации втексте;извлечениеинформации 

изразличныхисточников,ееосмыслениеи 

оперированиеею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности 

литературы и ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретироватьиоцениватьпрочитанное,пониматьхудожественнуюкартину 

мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов; овладение умениемпересказывать 

прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

формулировать вопросы к тексту; развитие уменияучаствовать в диалоге о 

прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; 

давать аргументированную оценку прочитанному. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в 

культуре и традициях народов России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение 

соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с 

историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, 

событияистории родного края и истории России; определять современников 

исторических событий, явлений, процессов; умение выявлять особенности 

развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи; 

умениерассказыватьобисторическихсобытиях,явлениях,процессахистории 
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родного края, истории России и мировой истории и их участниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий; умение выявлять 

существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, 

процессов; умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 

периода,ихвзаимосвязь(приналичии)сважнейшимисобытиямиXX-начала 

XXI вв.; умение определять и аргументировать собственную илипредложенную 

точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; приобретение опыта взаимодействия с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мираи взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; уважения к историческомунаследию 

народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных 

свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, 

важности семьи как базового социального института; о характерных чертах 

общества; о содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; о процессах и явлениях в экономической, 

социальной, духовной и политической сферах жизни общества; об основах 

конституционного строя и организации государственной власти в Российской 

Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего); о системе образования в Российской Федерации; об 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной 

политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии 

коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; умение 

характеризовать традиционные российскиедуховно-нравственные ценности (в 

том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 

историческое единство народов России, преемственность истории нашей 

Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в 

различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

умениеустанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессоввразличных 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; умение 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 

умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения 

социальныхценностейинормсвоеотношениекявлениям,процессам 
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социальной действительности; умение анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную 

информацию, соотноситьеессобственнымизнаниямио моральномиправовом 

регулировании поведения человека, личным социальным опытом; умение 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точкизренияих 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, 

экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций 

народовРоссии. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и 

основных свойствах географических объектов, понимание роли географии в 

формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете 

Земля, в решении современных практических задач своего населенного пункта, 

Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого 

развития; умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами, реально 

наблюдаемымигеографическими явлениями и процессами; умение оценивать 

характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОССИЯ – МОИ ГОРИЗОНТЫ» 

1. Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» 

(также именуемого «Россия – мои горизонты», далее – Программа) составлена 

на основе: 

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образованиив Российской̆ Федерации», 

– Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантияхправ ребенка в Российской Федерации», 

– Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287, 

– Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413, 

– приказа Министерства просвещения Российской Федерации от18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерствапросвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287» 

(Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675), 

– приказа Министерства просвещения Российской Федерации от12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательныйстандартсреднегообщегообразования,утвержденныйприказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413» (Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 70034), 

– Федеральной образовательной программы основного общего 

образования (далее – ФОП ООО), утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 370, 

– Федеральной образовательной программы среднего общего 

образования (далее – ФОП СОО), утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 371, 

– Методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в 

будущее» по профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов 

образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 25 апреля 2023г. 

№ ДГ-808/05), 

– Методических рекомендаций по реализации профориентационного 

минимума для образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднегообщего 

образования (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 01 

июня 2023 г.№ АБ-2324/05). 

ВСтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025г

ода1однимизнаправленийявляетсятрудовоевоспитание и профессиональное 

самоопределение, которое реализуется посредством «воспитания у детей 

уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; содействия 

профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии». 

НастоящаяПрограммаразработанасцельюреализациикомплексной и 

систематической профориентационной работы для обучающихся 6-11 классов 

на основе апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в 

будущее» (далее – проект). 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерацииот05 июля 2022 г. № ТВ-1290/03«О направленииметодических 

рекомендаций»2 об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленного ФГОС ООО внеурочная деятельность рассматривается как 

неотъемлемая часть образовательного процесса. Под внеурочнойдеятельностью 

следует понимать образовательную деятельность,направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора 

профессии с персональным счастьем и развитием экономики страны; 

знакомство с отраслями экономики, в том числе региональными, 

национальными и этнокультурными особенностями народов Российской 

Федерации,профессиональными навыками и качествами; формирование 

представлений о развитии и достижениях страны; знакомство с миром 

профессий;знакомствоссистемойвысшегоисреднегопрофессионального 



733  

образования в стране; создание условий для развития универсальных учебных 

действий (общения, работы в команде и т.п.); создание условий для познания 

обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как 

условий для формирования уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности. 

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся целесообразно отводить один 

академический час (далее – час) в неделю (34 часа в учебный год). 

Содержание Программы учитывает системную модель содействия 

самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций, 

основанную на сочетании мотивационно-активизирующего, информационно- 

обучающего,практико-ориентированного и диагностико- 

консультативного подходов к формированию готовности к 

профессиональному самоопределению. 

Программа должна, в том числе, обеспечивать информированность 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, в том числе с учетомимеющихсяпотребностейв 

профессиональныхкадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; 

организацию профессиональной ориентации обучающихся через систему 

мероприятий, проводимых общеобразовательными организациями. 

В целях обеспечения реализации Программы должны создаваться 

условия, обеспечивающие возможность развития личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

должна обеспечивать, в том числе информационное сопровождение 

проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего 

профессионального самоопределения. 

Часть занятий (не более 17 из 34 часов) может быть заменена на 

региональный компонент. Содержание и методическое обеспечение занятий 

регионального компонента должно быть утверждено региональным органом 

исполнительной власти в сфере образования и согласованы с Фондом 

Гуманитарных Проектов (федеральным оператором реализации 

профориентационного минимума) и размещено на цифровом ресурсе 

федерального оператора. 

2. Целиизадачиизучениякурсавнеурочнойдеятельности 

«Билетвбудущее» 

Цель:формированиеготовностикпрофессиональному 

самоопределению(далее – ГПС) обучающихся 6–11 классов 

общеобразовательных организаций. 

Задачи: 

– содействие профессиональному самоопределению обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

– формирование рекомендаций для обучающихся по построению 

индивидуальнойобразовательно-профессиональной траектории в 

зависимостиотуровняосознанности,интересов,способностей,доступныхим 
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возможностей; 

– информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе 

профессиональногообразования(включая знакомство с 

перспективнымии востребованными профессиями и отраслями экономики РФ); 

– формирование у обучающихся навыков и уменийкарьерной 

грамотности и других компетенций, необходимых для осуществления всех 

этапов карьерной самонавигации, приобретения и осмысления 

профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов 

территориальной среды профессионального самоопределения, самооценки 

успешности прохождения профессиональных проб, осознанного 

конструирования индивидуальной образовательно-профессиональной 

траектории и ее адаптация с учетом имеющихся компетенций и возможностей 

среды; 

– формирование ценностного отношения к труду как основномуспособу 

достижения жизненного благополучия, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне. 

3. Место 

иролькурсавнеурочнойдеятельности«Билетвбудущее»в 

плане внеурочной деятельности 

Настоящая Программа является частью образовательных программ 

основного и среднего общего образования и состоит из: 

– планируемыхрезультатовосвоениякурсавнеурочнойдеятельности, 

– содержаниякурсавнеурочнойдеятельности, 

– тематическогопланирования. 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных 

задачпри переходе обучающихся с 6 по 11 классы. 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 6-9классов 

основного общего образования и 10-11 классов среднего общего образования. 

Программарассчитанана34часа(ежегодно). 

Программа состоит из профориентационных занятий, посвященных 

изучению отраслей экономики, профориентационных диагностик (диагностика 

склонностей, диагностика ГПС, диагностика способностей, личностных 

особенностей и др); рефлексивныхзанятий, моделирующихонлайн-профпроб в 

контентно- информационный комплекс «Конструктор будущего» на базе 

Платформы. 

Программа внеурочной деятельности может быть дополненавариативным 

компонентом на усмотрение общеобразовательной организации, включающим: 

проектную деятельность обучающихся, профориентационное тестирование, 

беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные деловые игры; 

консультации педагога и психолога; конкурсы профориентационной 

направленности(в т.ч. чемпионаты «Абилимпикс», «Профессионалы» и др.); 

занятия «Шоу профессий». 

Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного 

учебного года со школьниками 6-11 классов, если занятия проводятся 1 раз в 

неделю,в течение учебного года в периоды: сентябрь – декабрь, январь – май. 
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4.  Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Билет в будущее» 

Личностныерезультаты 

ФГОСООО: 

Всферегражданскоговоспитания: 

– готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

своих прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

– готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениек 

взаимопониманию и взаимопомощи. 

Всферепатриотическоговоспитания: 

– осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

– ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины– России и 

собственного региона, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевымподвигам и трудовым достижениям народа. 

В сфередуховно-нравственного воспитания: 

– ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора. 

Всфереэстетическоговоспитания: 

– восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своегои других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

– осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникациии самовыражения для представителей многих профессий; 

– стремлениектворческомусамовыражениювлюбойпрофессии; 

– стремление создавать вокруг себяэстетическипривлекательнуюсреду 

вне зависимости от той сферы профессиональной деятельности, которой 

школьник планирует заниматься в будущем. 

Всферефизическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяи 

эмоционального благополучия: 

– осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой 

профессии, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

– ответственное отношение к своемуздоровью и установка на здоровый 

образжизни; 

– способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным 

необходимостью профессионального самоопределения, осмысляя собственный 

опыти выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной 

жизнью; 

– сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Всферетрудовоговоспитания: 

– осознание важности трудолюбия, обучения труду, 

накоплениянавыковтрудовойдеятельностинапротяжениижизнидляуспешной 
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профессиональнойсамореализациивроссийскомобществе; 

– установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельновыполнять такого рода деятельность; 

– интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода; 

– осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых уменийдля 

этого; 

– готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

– уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

– осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной 

траекторииижизненныхплановсучётомличныхиобщественных интересови 

потребностей. 

Всфереэкологическоговоспитания: 

– повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

– осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту 

или иную профессиональную деятельность, и необходимости минимизации 

этого ущерба; 

– осознание своей роликакответственного гражданина ипотребителяв 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Всферепониманияценностинаучногопознания: 

– овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания 

мира; 

– овладение основными навыками исследовательской 

деятельности 

в процессе изучения мира профессий, установка на осмысление собственного 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения цели индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметныерезультаты 

ФГОСООО: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными 

действиями: 

– выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

– с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

– предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыо 
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взаимосвязях; 

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отбореинформации 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 

однуиту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации,предназначенную для остальных обучающихся по Программе. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

– восприниматьи формулировать сужденияв соответствии с целями и 

условиями общения; 

– выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуацийи 

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 участниковдиалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

– публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента,исследования, проекта); 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

– выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

– выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

– самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

– делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

– владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

– даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

– учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 
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– объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности,даватьоценкуприобретенномуопыту, уметьнаходитьпозитивное в 

произошедшей ситуации; 

– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

– уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого. 

5. Содержание курса по профориентации «Билет в будущее»5 

Тема1.Вводныйурок«МояРоссия– моигоризонты»(обзор отраслей 

экономическогоразвитияРФ–счастьевтруде)(1час) 

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального 

развития. Культура труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и 

экономикой страны. Познавательные цифры и факты об отраслях 

экономического развития, профессиональных навыков и качеств, 

востребованных в будущем. Формирование представлений о развитии и 

достижениях страны в следующих сферах: медицина и здоровье; архитектура и 

строительство; информационные технологии; промышленность и добыча 

полезных ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и логистика; наука и 

образование; безопасность; креативные технологии; сервис и торговля; 

предпринимательство и финансы. 

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё 

будущее»(введение в профориентацию) (1 час) 

В6классе:тематическоесодержаниезанятияпостроенонаобсуждениии 

осознании трех базовых компонентов, которые необходимо учитывать при 

выборе: 

«ХОЧУ»–вашиинтересы; 

– «МОГУ»–вашиспособности; 

– «БУДУ»–востребованностьобучающегосянарынкетрудавбудущем. 

Информирование обучающихся  о  профессиях  с постепенным 

расширением представлений о мире профессионального  труда в общем: 

формированиесистемногопредставленияомирепрофессийизначимости 

трудовойдеятельности,например,какразличные качества или навыкимогутпо- 

разномуреализовываться вразныхпрофессиональных направлениях. Помощь в 

выборе увлечения, в котором обучающийся может реализовать свои интересы, 

развивать возможности и помогатьокружающим. Поиск  дополнительных 

занятийи увлечений. 

В 7 классе: тематическое содержание занятия предполагает знакомство с 

различными профессиональными средами и профессиями через проектную 

деятельность. 

Информирование обучающихся о разнообразии сред и современных 

профессий: формирование представлений о взаимосвязи деятельности 

различных специалистов при достижении общего результата, решение 

проектных заданий с профориентационным компонентом, работа в школьных 

проектных командах для поиска и презентации проектных решений. 

Обучающимся предстоит предложить проектные решения по 

тематическимнаправлениямивиртуальногогородапрофессий«Профиград»: 
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выбратьпроблемудлярешения,сформироватьпроектнуюзадачу, сформировать 

команду профессионалов из разных профессий, предложить и презентовать 

решение. 

В8классе:занятиезнакомитобучающихсясразнообразиемнаправлений 

профессионального развития, возможностями прогнозирования результатов 

профессионального самоопределения. На занятии раскрываютсясуществующие 

профессиональные направления, варианты получения профессионального 

образования (уровни образования). 

Актуализация процессов профессионального самоопределения. 

Информирование школьников о видах профессионального образования(высшее 

образование / среднее профессиональное образование). Помощь школьникам в 

соотнесении личных качеств и интересов с направлениями профессиональной 

деятельности. 

В 9 классе: формирование представлений о преимуществах обучения как 

ворганизацияхвысшегообразования (ВО, вузы), так ив организацияхсреднего 

профессионального образования (СПО). Актуализация представлений о 

возможных профессиональных направлениях для учащихся. Повышение 

познавательного интереса к философии выбора и построению своей 

персональной карьерной траектории развития. 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и 

разбор результатов (1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в 

будущее»,доступна профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

profmin.bvbinfo.ru (для незарегистрированных участников) позволяет 

определить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать 

дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе 

профориентационной работы. 

Методика «Мой профиль» – диагностика интересов, которая позволяет 

рекомендовать профиль обучения и направления развития. Методика 

предусматривает 3 версии: для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. Тест реализуется в 

форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам диагностики 

рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в 

индивидуальном или групповом формате). 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» 

(дополнительное образование, уровни профессионального образования, 

стратегии поступления) (1 час) 

В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с системой общего образования 

РФ и понятием «дополнительное образование для школьников», обсуждают 

значение и возможности, которые дает образование каждому человеку, учатся 

подбирать дополнительное образование для решения разных задач, в том числе 

для подготовкик будущему профессиональному выбору. 

В 8-9 классе: обучающиеся знакомятся с понятием «профессиональное 

образование» и его уровнями, учатся соотносить профессии и уровень 

образования, который требуется для их освоения, узнают об условиях 

поступления,длительностиобучения,результатахобразованиявучреждениях 
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среднегоивысшегопрофессиональногообразования. 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

науки иобразования»(моделирующаяонлайн-пробанаплатформе 

проекта«Билетв будущее» по профессии учителя, приуроченная к Году 

педагога и наставника)(1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированныхзадач 

с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений- симуляторов 

на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Году 

педагога и наставника, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов8: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифровогоартефакта). 

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на 

выбор: импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, 

леснаяпромышленность) (1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в 

будущее», рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» 

(часть 1). 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к 

выбору профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация 

перечня технологических ниш, в котором российские научно-технические 

достижения активно внедряются в технологические отрасли реального сектора 

экономики, и со временем результат этой работы займет достойное место не 

только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: 

российские технологии – это качество – безопасность – эффективность. В 

рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная 

промышленность. 

Тема7.Профориентационное занятие «Россияпромышленная:узнаю 

достижения страны в сфере промышленности и производства» (тяжелая 

промышленность, добыча и переработка сырья) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 

достижениями страны в сфере промышленности и производственных 

технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 

специалистами в области промышленной и смежных технологий. Повышение 

информированности о достиженияхи перспективахразвития промышленности, 

направленноенарешениеважнейшихзадачразвитияобществаистраны. 



741  

Информирование о профессиях и современном рынке труда в области 

промышленности и смежных отраслей. 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

промышленности»(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: металлург, специалист по 

аддитивным технологиям и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированныхзадач 

с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений- симуляторов 

на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в 

рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифровогоартефакта). 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю 

достижения страны в области цифровых технологий» (информационные 

технологии, искусственный интеллект, робототехника) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 

достижениями страны в сфере цифровых технологий. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сквозных 

цифровых технологий. Повышение информированности о достижениях и 

перспективах развития цифровизации, направленной на решение важнейших 

задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и 

современном рынке труда вобласти цифровой экономики и смежныхотраслей. 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области 

цифровых технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: программист, 

робототехник и др.)(1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированныхзадач 

с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений- симуляторов 

на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в 

рамкахкоторой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 
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– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифровогоартефакта). 

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на 

выбор:медицина, реабилитация, генетика) (1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в 

будущее», рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» 

(часть 2, 1 час) 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к 

выбору профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация 

перечня технологических ниш, в котором российские научно-технические 

достижения активно внедряются в технологические отрасли реального сектора 

экономики и со временем результат этой работы займет достойное место не 

только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: 

российские технологии – это качество – безопасность – эффективность. В 

рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: 

медицина, реабилитация, генетика. 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю 

достижения страны в области инженерного дела» (машиностроение, 

транспорт,строительство) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 

достижениями страны в сфере инженерного дела. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в областиинженерной 

и инжиниринговой деятельности. Повышение информированности о 

достижениях и перспективах развития инженерного дела, направленного на 

решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

профессиях и современном рынке труда в области инженерной деятельности и 

смежных отраслей. 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

инженернойсфере»(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: инженер-конструктор, 

электромонтер и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированныхзадач 

с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений- симуляторов 

на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональнаяпробапопрофессиивсфереинженерногодела (инженерии),в 

рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 
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– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получение 

цифровогоартефакта). 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и 

общественная безопасность» (федеральная государственная, военная и 

правоохранительная службы, особенности работы и профессии в этих 

службах) (1 час) 

В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с основными функциями 

государства и государственными органами, которые ответственны за 

реализацию этих функций; знакомятся с понятием «военнослужащий», видами 

войск РФ и примерами профессий, имеющих отношение к военному делу; 

узнают о возможностяхи ограниченияхработывгосструктурах,вчастности,об 

особенностяхвоеннойслужбы:наличие рисков для жизни и здоровья, льгот при 

поступлении в учебные заведения, возможностей предоставления служебного 

жилья и др. 

В8-9классе:обучающиесяактуализируютзнанияобосновныхфункциях и 

обязанностях государства в отношении своих граждан, а также о 

государственных органах, которые ответственны за реализацию этих функций; 

знакомятся с понятием 

«правоохранительные органы»исосновнымипрофессиями всфере,соотнося 

различные ведомства с занятыми в них сотрудниками; актуализируют знания о 

возможностях и ограничениях работы в госструктурах, в частности, об 

особенностяхработы в правоохранительных органах. 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

управления и безопасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: специалист по 

кибербезопасности, юрист и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированныхзадач 

с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений- симуляторов 

на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере управления и 

безопасности, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифровогоартефакта). 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия«Моё будущее – моя 

страна» (1 час) 

Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии 
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профориентационныхзанятий. Постановкаобразовательныхикарьерныхцелей. 

Формирование планов образовательных шагов и формулирование карьерной 

траекторииразвития. Развитиепроектного мышления, рефлексивного сознания 

обучающихся, осмысление 

значимости собственныхусилий для достижения 

успеха, совершенствованиесубъектнойпозиции,развитие 

социально-психологическихкачествличности. 

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о 

достиженияхагропромышленногокомплексастраны»(агропромышленный 

комплекс) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 

достижениями страны в сфере агропромышленного комплекса (АПК) и 

сельского хозяйства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области сельского хозяйства и смежных 

технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развитияАПК, направленного нарешение важнейших задач развития общества 

истраны. Информированиеопрофессияхисовременномрынкетрудавобласти 

экономики сельского хозяйства и смежных отраслей. 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной 

сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее»попрофессиям на выбор: агроном, зоотехник и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированныхзадач 

с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений- симуляторов 

на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифровогоартефакта). 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю 

достижения страны в области медицины и здравоохранения» (сфера 

здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 

достижениями страны в сфере медицины и здравоохранения. Знакомство на 

основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области 

современной медицины и смежных технологий. Повышение 

информированности о достижениях иперспективах развития здравоохранения, 

направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. 

Информированиеопрофессияхисовременномрынкетрудавобласти 
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медициныисмежныхотраслей. 

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области 

медицины»(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: врач телемедицины, 

биотехнолог и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированныхзадач 

с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений- симуляторов 

на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифровогоартефакта). 

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о 

профессиях на благо общества» (сфера социального развития, туризма и 

гостеприимства) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 

достижениями страны в сфере социального развития, туризма и 

гостеприимства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами 

и специалистами в области социально-экономического развития. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития социальной 

сферы, направленной на решение важнейших задач развития общества и 

страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области 

социальной сферы и смежных отраслей. 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо 

общества»(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: менеджер по туризму, 

организатор благотворительных мероприятий и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированныхзадач 

с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений- симуляторов 

на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой 

обучающимсянеобходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 
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– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифровогоартефакта). 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю 

творческие профессии» (сфера культуры и искусства) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 

достижениями страны в сфере культуры и искусства. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами вобласти креативной 

экономике и творческих индустрий. Повышение информированности о 

достижениях и перспективах развития креативного сектора экономики, 

направленных на решение важнейших задач развития общества и страны. 

Информирование о творческихпрофессиях, современном рынке трудавданной 

области и смежных отраслей. 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую 

профессию» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» попрофессиям на выбор: дизайнер, продюсер и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированныхзадач 

с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений- симуляторов 

на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифровогоартефакта). 

Тема25.Профориентационноезанятие«Одинденьвпрофессии»(часть1) 

(учитель, актер, эколог) (1 час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам 

профессионального самоопределения на основе видеосюжетов с известными 

для молодежи медийными личностями – популярными блогерами, артистами, 

ведущими,которые решили воплотить свои детские мечты. В формате реалити- 

шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): учитель, 

актер, эколог. 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) 

(пожарный, ветеринар, повар) (1 час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам 

профессионального самоопределения на основе видеосюжетов с известными 

для молодежи медийными личностями – популярными блогерами, артистами, 

ведущими,которыерешиливоплотитьсвоидетскиемечты.В форматереалити- 
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шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): пожарный, 

ветеринар, повар. 

Тема27.Профориентационныйсериалпроекта«Билетв будущее» (часть 1) (1 

час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через 

интервью с реальными представителями профессий – героями первого 

профориентационного сериала для школьников. Формирование 

познавательного интереса к вопросам профориентации на основе знакомства с 

личной историей труда и успеха героев сериала, мотивация и практическая 

значимость на основе жизненных историй. Каждая серия знакомит с 

представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, 

различные производства, наука и искусство. 

Врамкахзанятиярекомендованокпросмотруиобсуждению1-4 серии (на 

выбор), посвященные следующим профессиям: 

1 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК- 

Авиадвигатели»,владелец семейной фермы «Российские альпаки», шеф-повар 

ресторана «Peshi». 

2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной 

части по тушению крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – 

Российские авиалинии», полицейский-кинолог Отдельного батальона 

патрульно-постовой службы полиции на метрополитене. 

3 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки 

автомобилей компании «Камаз», архитектор и руководитель «Архитектурного 

бюро Маликова», нейробиолог, начальник лаборатории нейронаук 

КурчатовскогокомплексаНБИКС-природоподобныхтехнологий(НИЦ 

«Курчатовскийинститут»). 

4 серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, 

руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтринных 

исследований (НИЦ «Курчатовский институт»). 

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» 

(часть 2) (1 час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через 

интервью с реальными представителями профессий – героями первого 

профориентационного сериала для школьников. Каждая серия знакомит 

обучающихся с личной историей труда и успеха, мотивирует и несет в себе 

практическую значимость. Каждая серия знакомит с представителями разных 

сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, 

наука и искусство. 

В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 5-8 серии(на 

выбор), посвященные следующим профессиям: 

5 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной 

медицины,реабилитолог. 

6 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, 

основательница концепт-стора «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом». 

7 серия:сыроварнасемейномпредприятии,операторЧПУвкомпании 

«ЛобаевАрмс», учительфизики,замдиректорашколы«Экотех+». 
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8 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки 

изделий машиностроительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, 

клинический ординатор. 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

инженернойсфере»(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта 

«Билетвбудущее»)(1 час) 

Темы29-33–серияпрофориентационныхзанятий вформатемарафонапо 

профессиональным пробам: решение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью 

цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе 

проекта «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/), направленных на погружение 

обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела 

(инженерии), в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифровогоартефакта). 

Тема30.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювцифровой 

сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее»)(1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и 

знакомство с решением профессиональных задач специалистов из различных 

профессиональных сред. Профессиональная проба по профессии в цифровой 

сфере, врамкахкоторой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получение 

цифровогоартефакта). 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

промышленности»(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта 

«Билетвбудущее»)(1час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированныхзадач 

с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений- симуляторов 

на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональнаяпробапопрофессиивсферепромышленности,в 
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рамкахкоторойобучающимсянеобходимопройтипоследовательностьэтапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получение 

цифровогоартефакта). 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

медицины» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и 

знакомство с решением профессиональных задач специалистов из различных 

профессиональных 

сред.Профессиональнаяпробапопрофессиивсферемедицины, врамках 

которойобучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получение 

цифровогоартефакта). 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

креативнойсфере»(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта 

«Билетвбудущее»)(1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и 

знакомство с решением профессиональных задач специалистов из различных 

профессиональных сред. Профессиональная проба по профессии в креативной 

сфере, врамкахкоторой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов: 

– Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

– Постановказадачииподготовительно-обучающийэтап. 

– Практическоевыполнениезадания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифровогоартефакта). 

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя 

страна» (1 час) 

Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного 

опыта по профессиональным средам, знакомству с рынком труда и отраслями 

экономики, профессиями и требованиями к ним. Развитие у обучающихся 

личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности. Формирование представления о собственных 

интересах и возможностях, образа «Я» в будущем. Построение дальнейших 

шагов в области профессионального самоопределения. 

 ПРОГРАММА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«МИР БИОЛОГИИ» 

I.Комплексосновныххарактеристикдополнительнойобщеобразовательной 

общеразвивающей программы. 
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1. Пояснительнаязаписка 

Направленность программы 
Направление:естественнонаучное 

Настоящая программа направлена на достижение планируемых результатов, 

обеспечивающих развитие личности подростков, на их мотивацию к познанию 

естественных наук, на приобщение к общечеловеческим ценностям, повышение 

уровня естественнонаучной грамотностии уровня знаний, формированиеучебных 

умений по биологии необходимых для успешного прохождения ГИА. 

 Актуальностьпрограммы 

На уроках биологии недостаточное количество часов отведено для 

тщательной отработкизнаний и умений базового уровня. С этой целью особое 

внимание целесообразно уделить повторению и закреплению наиболее значимых 

и наиболее трудно усваиваемых школьниками знанийиз основной школы, 

изучаемых на заключительном этапе биологического образования: о 

классификации органического мира,его историческом развитии, особенностях 

строенияижизнедеятельностиорганизмовразныхцарствживойприроды,атакже 

вопросов экологии, онтогенеза, селекции, клеточной, эволюционной, 

хромосомной теорий, вопросов антропогенеза, Кроме того, при изучении 

соответствующих разделов следует обратить внимание на формирование у 

учащихся умений работать с текстами, рисунками, иллюстрирующими 

биологические объекты и процессы. 

Учитывая результаты анализа ГИА на протяжении нескольких лет, при 

подготовке к ОГЭследует обратить внимание на закрепление материала,который 

ежегодно вызывает затруднения: химическая организация клетки; обмен веществ 

и превращение энергии; нейрогуморальная регуляция физиологических 

процессов, протекающих в организме человека; способы видообразования; 

определение движущих сил и результатов эволюции, путей и направлений 

эволюционного процесса, ароморфозы у конкретных групп организмов; 

особенности митоза и мейоза, фотосинтеза и хемосинтеза, биогеоценоза и 

агроценоза, характеристика классов покрытосеменных растений, позвоночных 

животных, органы чувстви ихзначение вжизни человека, сенсорные системы, их 

строение и функции. 

Особое внимание следует уделить формированию у школьников умений 

обосновывать сущность биологических процессов и явлений, наследственности и 

изменчивости, норм и правил здорового образа жизни, поведения человека в 

природе, последствий глобальных изменений вбиосфере; устанавливатьединство 

иэволюциюорганическогомира,взаимосвязьстроенияифункцийклеток,тканей, 

организма и окружающей среды; выявлять причинно-следственные связи в 

природе; формулировать мировоззренческие выводы на основе знаний 

биологических теорий, законов, закономерностей. 

В ходе занятий следует уделять внимание формированию предметной 

компетентности - природоохранной, здоровьесберегающей, исследовательской, 

формированию у учащихся умений работать с текстом, рисунками, схемами, 

извлекатьи анализироватьинформацию из различных источников. Сформировать 

умение четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при 

выполнении заданий со свободным развёрнутым ответом. 
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 Отличительныеособенностипрограммы 

Отличительной особенностью программы является использование 

современного оборудования. Поставляемые в школы современные средства 

обучения, в рамках проекта «Точка роста» - это цифровые лаборатории и 

датчиковые системы. Тематика предложенных экспериментов, количественных 

опытов, соответствует структуре примерной образовательной программы по 

биологии, содержанию Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) основного общего образования. Эксперимент является 

источником знаний и критерием их истинности в науке. Концепция современного 

образования подразумевает, что в учебном эксперименте ведущую роль должен 

занять самостоятельный исследовательский ученический эксперимент. 

Современные экспериментальные исследования по биологии уже трудно 

представить без использования не только аналоговых, но и цифровых 

измерительных приборов. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте (ФГОС) прописано, что одним из универсальных учебных действий, 

приобретаемых учащимися должно стать умение «проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов». 

Учебный эксперимент по биологии, проводимый на традиционном 

оборудовании, без применения цифровых лабораторий, не может позволить в 

полной мере решить все задачи в современной школе. Это связано с рядом 

причин: 

1. традиционное школьное оборудование из-за ограничения технических 

возможностейнепозволяетпроводитьмногиеколичественныеисследования; 

2. длительностьпроведениябиологическихисследованийневсегда 

3. согласуетсясдлительностьюучебныхзанятий; 

4. возможностьпроведениямногихисследованийограничивается 

требованиями техники безопасности и др. 

Цифровая лаборатория полностью меняет методику и содержание 

экспериментальной деятельности и решает вышеперечисленные проблемы. 

Широкий спектр датчиков позволяют учащимся знакомиться с параметрами 

биологическогоэксперимента нетолько накачественном,ноина количественном 

уровне. Цифровая лаборатория позволяет вести длительный эксперимент даже в 

отсутствии экспериментатора, а частота их измерений неподвластна 

человеческому восприятию. 

В процессе формирования экспериментальных умений ученик обучается 

представлять информацию об исследовании в четырёх видах: 

1. в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель 

эксперимента,фиксироватьвниманиенаизмеряемыхвеличинах,терминологии; 

2. в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения 

графиков(приэтом уучащихсявозникаетпервичноепредставлениеомасштабах 

величин); 

3. в графическом: строить графики по табличным данным, что даёт 

возможностьпере ходаквыдвижениюгипотезохарактерезависимостимежду 

величинами (при этом учитель показывает преимущество в визуализации 

зависимостей между величинами, наглядность и многомерность); в виде 
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математическихуравнений:даватьматематическоеописаниевзаимосвязи величин, 

математическое обобщение. 

4. формированиеисследовательскихуменийучащихся,которыевыражаютсяв 

следующих действиях: 

- определениепроблемы; 

- постановкаисследовательскойзадачи; 

- планированиерешениязадачи; 

- построениемоделей; 

- выдвижениегипотез; 

- экспериментальнаяпроверкагипотез; 

- анализданныхэкспериментовилинаблюдений; 

- формулированиевыводов. 

Еще одной отличительной особенностью программы является ее 

дистанционнаяподдержка.Интерактивныеупражненияитестыучащимсяможно 

использовать в качестве домашнего тренинга или в случае пропуска занятий, а 

родителям это позволяет осуществлять контроль за результатами обучения 

ребенка. 

 Адресатпрограммы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир 

биологии» рассчитана на учащихся 14-17 лет. 

 Объёмпрограммы 

Общийобъем–144часа 

 Формыобученияивидызанятий 

Формаобучения–очная,очно-заочная,дистанционная,смешаннаяформа 

обучения (очно-дистанционное). 

Форма организации образовательного процесса - индивидуальные, 

групповые занятия, занятия по звеньям. 

- индивидуальныеилигрупповыеonlain-занятия; 

- образовательныеonlain-платформы;цифровыеобразовательныересурсы; 

видеоконференции (Zoom); социальные сети; мессенджеры; электронная почта; 

- комбинированноеиспользованиеonlainиofflineрежимов; 

- видеолекция; 

- onlain-консультацияидр. 

Формы организации занятий- лекции, практические и семинарскиезанятия, 

тренинги, выполнение самостоятельной работы, практическая 

работа,тематические беседы, тестирование, решение задач, творческая работа 

(презентация, проект), мини-исследование, эксперимент. 

 Срокосвоенияпрограммы 

Программа«Мирбиологии»рассчитананаодингодобучения. 

 Режимзанятий 

Продолжительность занятий по программе и перерывы между ними 

определена в соответствии с возрастными особенностями детей и нормами 

СанПин:дваразавнеделюподваакадемическихчаса.Еженедельнаянагрузкана одного 

ребенка составляет 4 часа. 

2. Цельизадачипрограммы 

Цели программы: 
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1. формированиеинтересакизучениюбиологии 

2. развитие практических умений и применение полученных знаний на 

практике 

3. подготовкакуспешнойсдачеГИА 

4. расширение,повторениеиобобщениепредставленийвобластибиологии. 

 

Задачипрограммы: 

биологическоеобразованиепризванообеспечить: 

6. ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

7. развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 

формированием интеллектуальных умений; 

8. овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

9. формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессепознавательнойдеятельности, иэстетическойкультурыкакспособности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы 

3. Содержаниепрограммы 

 Содержание 

Биологиякакнаука.Методыбиологии 

Биология как наука. Биологические науки. Роль биологии в формировании 

естественно-научной картины мира. 

Методы изучения живых организмов. Научные методы изучения, применяемые в 

биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их 

значение и использование в повседневной жизни. 

Признакиживыхорганизмов 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Многообразие клеток. Хромосомы и гены. 

Клеточныеинеклеточныеформыжизни.Вирусы 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Наследственность и изменчивость 

– свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Растительныетканииорганырастений.Ткани,органыисистемыоргановорганизма 

человека, их строение и функции. 

Приёмывыращиванияиразмножениярастенийиуходазаними. Домашние 

птицы, приёмы выращивания и ухода за птицами. 

Приёмывыращиванияиуходазадомашнимимлекопитающими 

Система,многообразиеиэволюцияживойприроды 

Бактерии,ихстроениеижизнедеятельность.Рольбактерийвприроде,жизничеловека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями Отличительные

 особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. 

Лишайники,ихрольвприродеижизничеловека.Многообразиеизначение растений

 в природе и жизни человека. Растение – целостный организм 
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(биосистема). 

Водоросли – низшие растения. Высшие споровые растения. Отдел Голосеменные. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые). 

Многообразиеиклассификацияживотных.Значениепростейшихвприродеи жизни 

человека. 

Тип Моллюски и ихзначение в природе и жизни человека. Общая характеристика 

типа Членистоногие и их значение в природе и жизни человека. 

Значениерыбвприродеижизничеловека.Рыбоводствоиохранарыбных запасов. 

Значение земноводныхв природе и жизни человека. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. 

Значениептицвприродеижизничеловека.Птицеводство. Происхождение и 

значение Млекопитающих 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы 

эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания 

Человекиегоздоровье 

Месточеловекавсистемеживотногомира.Сходстваиразличиячеловека и 

животных. Особенности человека 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций. 

Нервнаясистема:центральнаяипериферическая,соматическаяивегетативная. 

Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций 

организма 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении 

Дыхательнаясистема:строениеифункции. 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Состав 

крови. Группы крови. Иммунитет Кровеносная и лимфатическая системы: 

строение, функции 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Витамины 

Мочевыделительнаясистема:строениеифункции 

Покровы тела. Роль кожи в процессах терморегуляции. Поддержаниетемпературы 

тела 

Половая система: строение и функции. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение 

Опорно-двигательная система:строение, функции. Скелет человека. Мышцы и их 

функции 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение 

и функции 

Высшая нервная деятельность человека. Безусловные и условные рефлексы, их 

значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. 

Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. 

Особенностипсихикичеловека:осмысленностьвосприятия,словесно-логическое 
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мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одарённость. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. 

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно- гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции 

организма. 

Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 

травматизма. 

Мерыпрофилактикизаболеваний,вызываемыхрастениями. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. 

Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. 

Уходзакожей,волосами,ногтями. 

Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения. 

Инфекции, передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа. Нарушения зрения и их предупреждение. Гигиена слуха. 

Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Виды 

кровотечений, приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. Первая 

помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным 

газом. Приёмыоказания первойпомощипритравмах, ожогах, обмороженияхиих 

профилактика. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при отравлении грибами. 

Взаимосвязиорганизмовиокружающейсреды 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Среда обитания. 

Популяция как форма существования вида в природе. Взаимодействие популяций 

разных видов в экосистеме. 

Сезонные явления в жизни растений. Сезонные явления в жизни животных 

Экосистемная  организация  живой природы. Экосистема,  её  основные 

компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в  экосистеме. 

Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 

(биогеоценоз).  Агроэкосистема (агроценоз) как  искусственное сообщество 

организмов 

Биосфера–глобальнаяэкосистема.В.И.Вернадский–основоположникученияо 
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биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

4. Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности 

Личностные результаты: 

— знаниеосновныхпринциповиправилотношениякживойприроде,основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

— реализацияустановокздоровогообразажизни; 

— сформированностьпознавательныхинтересовимотивов,направленныхна 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения,анализировать,сравнивать,делатьвыводыидр.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

Предметныерезультаты: 

Впознавательной(интеллектуальной)сфере: 

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живыхорганизмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ- 

инфекции, вредныхпривычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

классификация—определениепринадлежностибиологическихобъектовк 

определённой систематической группе; 

объяснениеролибиологиивпрактическойдеятельностилюдей;местаироли 

человекавприроде;родства,общностипроисхожденияиэволюциирастенийи 

животных (на  примере сопоставления  отдельных  групп);  роли различных 

организмов   в жизни человека; значения  биологического разнообразия для 

сохранениябиосферы;механизмовнаследственностииизменчивости,проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

различениена таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 

органовчеловека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, 

органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных 

отдельных типови классов;   наиболее  распространённых 

 растений  и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для 

человека растений и животных; сравнение  биологическихобъектови процессов,

 умение делатьвыводы и умозаключения на основе сравнения; 

выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания;типоввзаимодействияразныхвидоввэкосистеме;взаимосвязеймежду 
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особенностямистроенияклеток,тканей, органов,системоргановиихфункциями; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологическихобъектовипроцессов;постановка биологическихэкспериментови 

объяснение их результатов. 

2. Вценностно-ориентационнойсфере: 

знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

3. Всферетрудовойдеятельности: 

знаниеисоблюдениеправилработывкабинетебиологии; 

соблюдениеправилработысбиологическимиприборамииинструментами(препариро

вальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. Всферефизическойдеятельности: 

освоение приёмов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, 

выращиванияиразмно-жения культурныхрастенийидомашнихживотных, ухода за 

ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. Вэстетическойсфере: 

овладениеумениемоцениватьсэстетическойточкизренияобъектыживой природы. 

Метапредметныерезультаты: 

Познавательные 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

2. Умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

3. Формированиеиразвитиеэкологического мышления,умениеприменятьего в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем 

Регулятивные 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
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4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Коммуникативные 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновесогласованияпозиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯПРОГРАММА«ЧЕЛОВЕКИОБЩЕСТВО» 

Пояснительнаязаписка. 

 Общаяхарактеристикапрограммы. 

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающаяпрограмма«Человекиобщество»направленанаформирование 

иразвитиетворческихипознавательныхспособностейобучающихся, реализуется 

для обучающихся 9 класса общеобразовательных организаций. 

 По направленностям общеобразовательной деятельности: социально- 

гуманитарная. 

 Поуровнюсодержания:базовый. 

 Посрокамреализации:долгосрочная. 

Трудоемкостьисрокобучения:программа«Человекиобщество»является 

долгосрочной. Срок её реализации – 1 год. 

Программа рассчитана на 144 ч., из них: 84 академических часа (по 4 

часа в неделю) в контактес преподавателем в течение учебного года,в том 

числе на лекционные занятия - 27 ч., практические занятия - 58 ч., 

самостоятельную работу - 56 ч. Итоговый контроль – проверочная работа 

по типу ОГЭ - 3 ч. 

 Актуальность: в современных условиях возросло значение образования 

среди подростков. Это стало причиной увеличившегося числа 

обучающихся, выбирающих для сдачи итоговой аттестации предмет по 

выбору «Обществознание». Так как учебный предмет имеет небольшое 

количество часов для подготовки к ГИА, был и разработан данный курс. 

1.7.Новизнаданной программы заключается в том, что содержание позволяет провести 

системнуюинтеграцию отвлеченно-теоретических знаний по разным дисциплинам и воплотить их в 

решенииконкретных задач на практике по мере их поступления, повышая тем самым умственный 

потенциал,развивая личностные качества ребят, увеличивая социальный опыт. Уникальность 

программы заключается в сочетании обучения межпредметных связей 

(история, биология, география). При обучении используются методики: 

совместно-разделенной деятельности, личностно-ориентированного 

подхода. 

 Формаорганизацииобразовательногопроцесса: дляизучениякурса 
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предусмотрена очная формаобучения.Каждое занятие включает час лекционного 

изложения материала преподавателем и час практических занятий, направленных 

на формирование необходимых умений. Язык обучений: русский. 

Режим занятий: занятия проводятся два раза в неделю по 2 академических часа 

по 45 минут каждый. После каждого академического часа предусмотрен 10- 

минутный перерыв. 

2.Цельизадачиреализациипрограммы. 

Цель программы: формирование устойчивых практических навыков 

выполнения заданий контрольно-измерительных материалов 

государственной итоговой аттестации по обществознанию выпускниками 9 

классов общеобразовательных организаций. 

Задачипрограммы: 

І.Обучающиезадачи: 

— способствовать улучшению усвоения и углублению знаний обучающихся 

предметной области обществознания в соответствии с современными 

требованиями к Государственной итоговой аттестации; 

— формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для подростков 

14-16-летнего возраста; 

— изучение нормативных и методических документов по организации и 

проведению ОГЭ по обществознанию, освоение алгоритмов выполнения 

экзаменационных заданий; 

— обобщение и закрепление у обучающихся знаний об основных сферах жизни 

общества, о формах регулирования общественных отношений, выполнении 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

— создание прочной теоретической базы для формулирования на основе 

приобретенных обществоведческих знаний собственных суждений и аргументов 

по определенным социальным проблемам. 

2. Развивающиезадачи: 

— освоение умения характеризовать социальные свойствахчеловека, особенности 

его взаимодействия с другими людьми; характерные черты и признаки основных 

сфер жизни общества; содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 

— развитие навыка раскрывать смысл ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания социально-гуманитарных наук, использовать ключевые понятияи 

теоретические положения для объяснения явлений социальной действительности, 

личного социального опыта; 

— формирование умения устанавливать взаимосвязи изученных социальных 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

— приобретение умения приводить примеры социальных объектов, явлений, 

процессов определенного типа, их структурных элементов и проявлений 

основных функций разного типа социальных отношений ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм деятельности людей в разных сферах; 

— освоениенавыковпоискасоциальнойинформациипозаданнойтемев 
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различных ее источниках (материалах СМИ, учебном тексте, других 

адаптированных источниках, статистических материалах, носителях 

аудиовизуальной информации и т.п.) и составлять на их основе план, таблицу, 

схему, соотносить содержание нескольких источников социальной информации; 

— совершенствование навыков анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать социальную информацию из адаптированных источников, 

умения соотносить ее с собственными знаниями; 

— освоение умения решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для подростка 

социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах 

общественной жизни. 

3. Воспитательныезадачи: 

— содействовать воспитанию свободной и ответственной личностиобучающегося, 

её социализации в современных условиях; 

— способствовать становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности. 

3.Содержаниепрограммы. 

1. Человекиобщество(18ч.) 

Результаты обучения: Усвоение и углубление теоретических знаний по 

теме «Человек и общество». Знать и понимать: социальные свойства 

человека, его взаимодействие с другими людьми; сущность общества как 

формы совместной деятельности людей; характерные черты и признаки 

основных сфер жизни общества; биосоциальную сущность человека; 

основныеэтапы и факторысоциализации личности;место и роль человекав 

системе общественных отношений; тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы. 

Приобретение и развитие умения описывать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально- 

деятельное существо; основные социальные роли. Формирование навыка 

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке; 

выявлять их общие черты и различия. Осуществление поиска социальной 

информациипо заданнойтеме из различных ее носителей(материалов СМИ, 

учебного текста и других адаптированных источников). 

Тема 1.1 Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

общества и природы. Основные сферы общественной жизни. 

Понятие «общество». Общество как динамичная саморазвивающаяся 

система.Взаимосвязьэкономической,социальной,политическойи духовной 

сфер общества. Важнейшие социальные институты. На пути к современной 

цивилизации. Изменение положения человека в процессе развития общества. 

Аграрное, индустриальное, постиндустриальное общество. Пути 

гуманизации общества. Глобальные проблемы современности. Многообразие 

и единство современного мира. Перспективы развития современного 

общества. 
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Тема 1.2 Биологическое и социальное в человеке. Личность. Особенности 

подросткового возраста. 

Биологическое и социальное в человеке. Основные отличия человека от 

животного. Основные понятия, характеризующие человека. Личность: её 

сущностьифакторыформирования.Социализация,понятие,этапы, агенты 

социализации. Характерные черты личности. Особенности подросткового 

возраста. Противоречия подросткового возраста. 

Тема1.3Деятельностьчеловекаиееосновныеформы(труд,игра,учение). 

Деятельность человека: её сущность, основное содержание и структура. 

Отличиедеятельностичеловекаот активностиживотного.Основные формы 

деятельности, обеспечивающие существование человека и 

формированиеегокакличности.Потребности:ихсущностьивиды. Процесс 

удовлетворения потребностей. Способности: их сущность, виды и уровни. 

Содержание различных уровней способностей человека 

Тема1.4Человекиегоближайшееокружение.Межличностныеконфликты. 

Малаягруппа:еёсущностьиосновныепризнаки.Классификация малых 

групп. Положение человека в малой группе. Способы реагирование человека 

на давление группы. Межличностные отношения: их сущность, условия 

возникновения и основные признаки. Виды и формы межличностных 

отношений. Понятие «общение». Структура общения и его классификация. 

Функции общения. Межличностный конфликт: его сущность, причины 

возникновения и виды. Стадии конфликта. Условия конструктивного 

разрешения конфликта. 

2. Сферадуховнойкультуры(16ч.) 

Результаты обучения: Усвоение и углубление теоретических знаний по 

теме «Сфера духовной культуры». Знать и понимать: особенности сферы 

духовной культуры; роль науки в жизни современного общества;значимость 

образования в условиях информационного общества; возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации; роль религии в жизни общества; освоение понятий свобода 

совести; мораль; гуманизм; патриотизм; гражданственность. 

Формирование и развитие умений: раскрывать смысл ключевыхпонятий 

базовых для школьного обществознания социально-гуманитарных наук, 

сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

описыватьосновныесоциальныеобъекты,явления,процессыс выделением их 

существенных признаков, структурных элементов и основных функций; 

приводить примеры социальных объектов, явлений, процессов 

определенного типа, их структурных элементов и проявлений основных 

функций разного типа социальных отношений ситуаций, 

регулируемыхразличнымивидамисоциальныхнормдеятельностилюдей в 

разных сферах; 

Тема 2.1 Сфера духовной культуры и ее особенности. Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм. 

Понятие «духовная культура». Особенности духовной культуры. Формы 

духовнойкультуры.Мораль,еесущностьиструктура.Соотношение 

моралиинравственности.Функцииморали.Понятие«гуманизм». 
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Патриотизм.Гражданственность. 

Тема2.2Наукавжизнисовременногообщества. 

Наука:еёсущность,структура,цель.Видынаук.Функциинауки. 

Отличительныечертынаучногознания. 

Тема 2.3 Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Образование в РФ. 

Образование: его сущность, цели и структурные элементы. Общие 

тенденции в развитии образования в условиях информационного общества. 

Функции образования. Система образования в РФ. Возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Тема 2.4 Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Религия: её сущность и основные признаки. Ранние формы религии. 

Религии в современном мире. Функции религии. Религиозные объединенияв 

России. Понятие «свобода совести». Принципы осуществления cвoбoды 

совести. 

Формы самостоятельной работы обучающихся: подготовка каудиторным 

занятиям, выполнение тематических и типовых заданий, самостоятельный 

поиск, отбор и анализ информации необходимой для выполнения задания. 

3. Экономика(24ч.). 

Результаты обучения: Усвоение и углубление теоретических знаний по 

теме «Экономика». Знать и понимать: роль экономики в жизни общества; 

роль предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности; 

функцииивидыденег;основныеэкономическиесистемы;товарыи услуги, 

ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов; собственность; 

производство, производительность труда; разделение труда 

испециализация;обмен,торговля;рынокирыночныймеханизм; 

неравенстводоходовиэкономическиемерысоциальнойподдержки; налоги, 

уплачиваемые гражданами; экономические цели и функции государства. 

Приобретениеумений:классифицировать социальныеобъекты, явления, 

процессы, их существенные признаки, элементы и основные функции по 

разным основаниям; переводить социальную информацию из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу/диаграмму, из 

аудиовизуальногорядавтекст/диаграммуидр.),умениевыбирать 

знаковыесистемыпредставленияинформацииадекватнопознавательнойи 

коммуникативной ситуации; сравнивать социальные объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции, выявлять их общие черты и 

различия; оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности. 

Тема 3.1 Экономика, ее роль в жизни общества. Экономические системы и 

собственность. 

Понятие «экономика» и её основная проблема. Хозяйственная 

деятельность. Роль экономики в жизни общества. Экономические системы. 

Собственностьиеёместовсистемеобщественныхотношений.Типыи 
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формысобственности. 

Тема 3.2 Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

Производство, производительность труда. 

Товары и услуги. Ресурсы. Потребности и ресурсы, ограниченность 

ресурсов. Производство: его сущность и структура. Классификация 

производств. Производительность труда и основные пути её повышения. 

Разделение труда: его сущность и уровни. Специализация: её сущность и 

последствия. 

Тема 3.3 Обмен, торговля. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательство. 

Обмен: его сущность и разновидности. Виды торговли. Рынок: его 

сущность, условия возникновения и признаки. Рыночный механизм: его 

сущность и элементы. Действие рыночного механизма ценообразования. 

Классификация рынков. Функции рынков. Черты рыночной экономики. 

Предпринимательство: его основы, сущность и характерные черты. 

Субъекты и объекты предпринимательства. Виды предпринимательства. 

Малое предпринимательство. Основные направления государственной 

поддержки малого предпринимательства. 

Тема3.4Деньги.Заработнаяплата.Неравенстводоходов.Налоги. 

Деньги: их сущность и функции. Виды денег. Инфляция: сущность, 

причины и последствия. Заработная плата: сущность, основные факторы, 

определяющие её величину. Виды и формы заработной платы. Системы 

заработной платы. Функции заработной платы. Стимулирование труда: его 

сущность и функции. Причины неравенства доходов. Социальная 

поддержка: формы и основные направления. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. Виды налогов (по характеру взимания). Функции налогов. 

Тема3.5Экономическиецелиифункциигосударства. 

Экономические цели государства: ликвидация нищеты; повышение 

благосостояния и качества жизни населения; обеспечение устойчивых 

темповэкономическогороста;улучшениеэкономическойситуациив стране. 

Основные экономические функции государства. 

4. Социальнаясфера(14ч.) 

Результатыобучения:Усвоениеиуглублениетеоретическихзнанийпо 

теме«Социальнаясфера».Знатьипонимать:особенностисоциальнойструктуры

общества;понятиеивидысоциальных групп;семьякакмалая группа;

 многообразие   социальных   ролей  в  подростковом  возрасте; 

социальныеценностиинормы;отклоняющеесяповедение,егопричины,признак

и   и  виды;  социальный конфликт  и  пути его решения; 

межнациональные отношения, тенденции их развития в современном мире. 

Приобретение   навыков: устанавливать взаимосвязи  изученных 

социальных  объектов,  явлений, процессов,   их   элементов  и основных 

функций  (включая взаимодействия  общества и  природы,  человека и 

общества,сферобщественнойжизни,гражданинаигосударства); 

осуществлятьпоисксоциальнойинформациипозаданнойтемев 

различныхееисточниках(материалахСМИ,учебномтексте,другихадаптирован

ныхисточниках,статистическихматериалах,носителях 



764  

аудиовизуальной информации и т.п.); составлять на их основе план,таблицу, 

схему, соотносить содержание нескольких источников социальной 

информации. 

Тема4.1Социальнаяструктураобщества.Семьякакмалаягруппа. 

Социальная структура общества: её сущность, состав и функции. 

Социальныегруппы:понятиеивиды.Социальныеотношения,их признаки и 

характер. Семья, как малая социальная группа. Виды семьи. Функции 

семьи. Типы семьи (по семейным обязанностям и лидерству). 

Психологический климат в семье. Отношения между поколениями. 

Тема 4.2 Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Социальные 

ценности и нормы. Отклоняющееся поведение. 

Социальная роль: её сущность и структура. Ролевой конфликт в 

подростковом возрасте. Понятия «социальные ценности» и «социальные 

нормы». Способы регулирования поведения людей социальными нормами. 

Виды социальных норм. Отклоняющееся поведение: понятие, признаки, 

типы. Алкоголизм и наркомания. Важность здорового образа жизни. 

Тема4.3Социальныйконфликтипутиегорешения. Межнациональные отношения. 

Социальный конфликт: понятие и причины возникновения. 

Классификации социальных конфликтов. Стадии и разрешениесоциального 

конфликта. Межнациональные отношении. Основные направления 

развития межнациональных отношений. Регулирование межнациональных 

отношений. 

5. Сфераполитикиисоциальногоуправления(20ч.) 

Результаты обучения: усвоение и углубление практических знаний по 

теме «Сфера политики и социального управления». Знать и понимать: роль 

политики в жизни общества; особенности политической власти; понятие и 

признаки государства; разделение властей; формы государства; 

политический режим; демократия; местное самоуправление; участие 

гражданвполитическойжизни;выборы,референдум;политические 

партииидвижения,ихрольв общественнойжизни;гражданскоеобщество и 

правовое государство. 

Формирование и развитие умений: анализировать, обобщать, 

систематизировать и конкретизировать социальную информацию из 

адаптированных источников, умения соотносить ее с собственными 

знаниями; использовать ключевые понятия и теоретические положения 

базовых социально-гуманитарных наук для объяснения явленийсоциальной 

действительности, личного социального опыта; определять и объяснять, 

аргументировать с опорой на факты социальной жизни, личный социальный 

опыт и обществоведческие знания свое отношение к социальным явлениям, 

процессам; 

Тема 5.1 Власть. Роль политики в жизни и общества. Понятие и признаки 

государства. 

Понятие «власть». Виды власти. Признаки и сущность политической 

власти. Структура политики. Роль политики в жизни общества. Понятие и 

признакигосударства.Функциигосударства:внутренниеивнешние. 
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Теория разделения властей. Разделение государственной власти по 

горизонтали и по вертикали. 

Тема5.2Формыгосударства.Политическийрежим.Демократия. 

Форма государства: форма правления, политический режим и 

административно-территориальное устройство. Монархия и ее виды. 

Республика: её сущность и виды. Формы государственноготерриториального 

устройства. Унитарное государство. Федерация. Конфедерация. Типы 

политических режимов. Демократия: её сущность и признаки. Формы 

демократии. 

Тема 5.3 Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдум. 

Политические партии и движения. 

Политическое участие и его признаки. Выборы и референдум в РФ. 

Вопросы,которыеневыносятсянареферендум.Избирательноеправов 

РФ.Политическиепартиии движения,ихпризнаки.Функции политической 

партии. Классификации политических партий. Партийная система: понятие 

и основные типы. Партийная система в РФ. 

Тема 5.4 Гражданское общество и правовое государство. Местное 

самоуправление. 

Понятие«гражданскоеобщество».Структурныеэлементыгражданского 

общества. Условия возникновения гражданского общества. Гражданское 

общество и государство. Функции гражданского общества. Правовое 

государство: его сущность и предпосылки формирования. 

Признаки(принципы)правовогогосударства.Местноесамоуправление:его 

сущность и функции. Виды муниципальных образований. Полномочия 

органов MCY. Местное самоуправление и местная власть. 

6. Право(52ч.) 

Результаты обучения: Усвоение и углубление теоретических знаний по 

теме «Право». Знать и понимать: роль права в жизни общества и 

государства; признаки и виды правонарушений; понятие и виды 

юридической ответственности; административные правоотношения, 

правонарушения и наказания; основные понятия и институты уголовного 

права; уголовная ответственность несовершеннолетних; понятие 

правоотношений, право на труд и трудовые правоотношения, 

трудоустройство несовершеннолетних; семейные правоотношения, права и 

обязанности родителей и детей; гражданские правоотношения, права 

собственности, права потребителей (задание на обращение к социальным 

реалиям); основы конституционного строя Российской Федерации; 

принципы федеративного устройство Российской Федерации; органы 

государственной власти Российской Федерации; правоохранительные 

органы; судебная система; взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан; права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации, их гарантии; конституционные обязанности гражданина; права 

ребенка и их защита; особенности правового статуса несовершеннолетних; 

механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина; 

международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Приобретениеумений:решатьврамкахизученногоматериала 
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познавательные и практические задачи, отражающие выполнениетипичных 

для подростка социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в 

различных сферах общественной жизни; осуществлять 

поисксоциальнойинформациипозаданнойтемевразличныхее источниках 

(материалах СМИ, учебном тексте, других адаптированных источниках, 

статистических материалах, носителях аудиовизуальной информации и т.п.); 

использовать полученные знания в практической 

деятельности,атакжевповседневнойжизнидляреализацииизащиты прав 

человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей. 

Тема 6.1 Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. 

Нормативный правовой акт. 

Правоиегоосновныепризнаки.Нормаправа:отличительные признаки и 

структура. Формы регулирование общественных отношений нормами права. 

Нормативный правовой акт: его сущность и основные признаки. Виды 

нормативных правовых актов. Иерархия нормативных правовых актов (по 

юридической силе). 

Тема6.2Правоотношения.Признакиивидыправонарушений.Юридическая 

ответственность. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правоотношений.Структура 

правоотношения. Признаки и виды правонарушений. Понятие юридической 

ответственности, её задачи и признаки. Принципы юридической 

ответственности. Основные виды юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

Тема6.3Основыконституционногостроя РФ. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

РФ. Федеративное устройство России. Конституционно-правовой статус 

субъектов.ПринципыфедерализмавРФ.Системаорганов государственной 

власти в РФ. Высший орган законодательной власти в стране. Высший 

орган исполнительной власти в РФ. Органы судебной власти в РФ. Институт 

президентства в РФ. Основные функции президента РФ. Полномочия 

президента России. 

Тема 6.4 Правоохранительные органы. Права и свободы человека и гражданина в 

РФ. Конституционные обязанности. 

Правоохранительные органы и их функции. Составправоохранительных 

органов. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Права и cвoбoды человека и гражданина в РФ, их гарантии. Система прав 

человека и гражданина, закрепленная в Конституции РФ. Конституционные 

обязанности гражданина РФ. 

Тема 6.5 Права ребенка и их защита. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Права ребенка. Защита прав ребенка. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних.Формызащитыправисвободчеловекаи 

гражданина.Жертвывооруженныхконфликтовитребованияпоих 

защите.Международноегуманитарноеправо,егосущностьипринципы. 
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Этапыформированиясистемымеждународногогуманитарногоправа. 

Тема6.6Гражданскиеправоотношения.Семейныеправоотношения.Праваи 
обязанности родителей и детей. 

Сущность и особенности гражданских правоотношений. Виды 

гражданских правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Этапы дееспособности. 

Права собственности. Права потребителей. Механизмы защиты прав 

потребителей. 

Тема6.7Трудовыеиадминистративныеправоотношения. 

Право на труд. Особенности трудовых правоотношений. Стороны 

трудовых правоотношений. Трудовой договор, его виды и основания для 

расторжения. Трудоустройство несовершеннолетних. Особенности 

регулирования труда несовершеннолетних. Административные 

правоотношения, их особенности. Виды административныхправоотношений. 

Административное правонарушение. Административное наказание: 

признаки и виды. 

Тема 6.8 Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Преступление: его сущность и признаки. Виды преступлений (в 

зависимости от характера и степени общественной опасности). Уголовная 

ответственность: понятие, цели и признаки. Функции уголовной 

ответственности. Уголовное наказание: сущность, цели, признаки, виды. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних: особенности применения. 

Формы уголовной ответственности несовершеннолетних. Условия, 

освобождающие несовершеннолетнего от уголовной ответственности. 

4. Планируемыерезультатыосвоения: 

Врезультатеосвоенияпрограммы«Человекиобщество»обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

— социальныесвойствачеловека,еговзаимодействиесдругимилюдьми; 

— сущностьобществакакформысовместнойдеятельностилюдей; 

— характерныечертыипризнакиосновныхсфержизниобщества; 

— содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь: 

— характеризовать социальные свойствах человека, особенности его 

взаимодействия с другими людьми; характерные черты и признаки основныхсфер 

жизни общества; содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 

— раскрывать смысл ключевых понятий базовых для школьного обществознания 

социально-гуманитарных наук, сущность общества как формы совместной 

деятельности людей; 

— описывать основные социальные объекты, явления, процессы с выделением их 

существенных признаков, структурных элементов и основных функций; 

— приводить примеры социальных объектов, явлений, процессов определенного 

типа,ихструктурныхэлементовипроявленийосновныхфункцийразноготипа 
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социальныхотношений ситуаций, регулируемыхразличными видами социальных 

норм деятельности людей в разных сферах; 

— классифицировать социальные объекты, явления, процессы, их существенные 

признаки, элементы и основные функции по разным основаниям; 

— сравнивать социальные объекты, явления, процессы, их элементы и основные 

функции, выявлять их общие черты и различия; 

— устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, 

процессов, ихэлементови основныхфункций(включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

— осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в различных ее 

источниках (материалах СМИ, учебном тексте, других адаптированных 

источниках, статистическихматериалах, носителяхаудиовизуальнойинформации и 

т.п.); 

— составлять на их основе план, таблицу, схему, соотносить содержание 

нескольких источников социальной информации; 

— переводить социальную информацию из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу/диаграмму, из аудиовизуального ряда в текст/диаграмму и др.), 

умение выбирать знаковые системы представления информации адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

— анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать социальную 

информацию из адаптированных источников, умения соотносить ее с 

собственными знаниями; 

— использовать ключевые понятия и теоретические положения базовых 

социально-гуманитарных наук для объяснения явлений социальной 

действительности, личного социального опыта; 

— определять и объяснять, аргументировать с опорой на факты социальнойжизни, 

личный социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к 

социальным явлениям, процессам; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для подростка социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни; 

— использовать полученные знания в практической (включая проектную) 

деятельности, а также в повседневной жизни для реализации и защиты прав 

человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей. 

 ПРОГРАММА«КРАЕВЕД» 

1. Пояснительнаязаписка 

 Направленностьпрограммы 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. Содержание 

программы направлено на изучение биоэкологического разнообразия и истории 

села Пилюгино посредством музейной педагогики, способствует активизации 

творческого потенциала школьников и педагогов, причастных к краеведческой и 

музейной деятельности. Участники получают возможность приобщиться кразным 

сферам музейной работы. 
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Основными принципами музейной деятельности является формирование 

чувства патриотизма, любви к своей Родине посредством привлечения 

школьников к краеведческой, музейной и поисково-исследовательской работе, 

расширение кругозора воспитанников через посещение музеев города Оренбурга. 

 Уровеньосвоенияпрограммы 

Уровень освоения программы – базовый. Он предполагает использование и 

реализацию форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний в рамках содержательно-тематического направления 

программы. 

 Актуальностьпрограммы 

Актуальностьпрограммы«Краевед» в том, что обучающиеся получат 

основные навыки в работе с памятниками, предметами музея, познакомятся с 

особенностями работы экскурсовода, экспозиционера, поисковика через изучение 

биоэкологического разнообразия и истории с. Пилюгино, Бугурусланского р., 

получат навыки в работе создания экспозиций музея. 

 

 Новизнапрограммы 

Новизна программы заключается в том, что в ходе ее реализации, 

обучающиеся получат комплексный блок знаний по специальным музейным 

дисциплинам,сучетомизученияособенностейбиоэкологическогоразнообразияи 

истории с. Пилюгино, Бугурусланского района. Так же по итогам каждогомодуля 

обучающиеся будут принимать участие в конкурсах, изготавливать творческие 

работы. 

 Отличительныеособенностипрограммы 

Отличительные особенности настоящей программы от других заключаются 

в том, что здесь рассматривается именно школьный музей – самостоятельный, 

цельный культурно-исторический организм, который является призмой, через 

которую школьники получают возможность узнать о некоторых музейных 

профессиях и их особенностях, изучить биоэкологическое разнообразие и 

историю с. Пилюгино, Бугурусланского района, Оренбургской области, оценить 

свое настоящее и приступить к реализации своего будущего. 

Выразить свои впечатления и свое понимание окружающей 

действительности обучающиеся могут через участие в краеведческих конкурсах, 

создание собственных, авторских экспозиций в школьном музее. 

Программа включает в себя тематические модули, направленные на 

изучение биоэкологического разнообразия и истории с. Пилюгино, 

Бугурусланского района, Оренбургской области, формирование базовых навыков 

по работе в музее. 

 Адресатпрограммы 

Программа адресована обучающимся 9-16 лет, которые получат базовые 

представления об окружающем нас мире, о музейных профессиях и их 

особенностях, о природном богатстве своей малой родины, параллельно изучая 

биоэкологическое разнообразие иисториюс. Пилюгино, Бугурусланскогорайона, 

Оренбургской области, посредством музейной педагогики для более полного 

развития мировоззрения личности. 

 Объемисрокиосвоенияпрограммы 
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Дополнительнаяобразовательнаяпрограмма«Краевед»рассчитанана один год 

обучения, 216 учебных часа. 

 Формыорганизацииобразовательногопроцесса 

Основными формами организации образовательного процесса являются: 

лекции с применением презентаций и научных фильмов, беседы, дистанционные 

экскурсии в музеи города Бугуруслана, Бугурусланского района, Оренбургской 

области, практические занятия, участие в конкурсах. 

 Режимзанятий 

Занятиявучебныхгруппахпроводятся: 

-3разавнеделюпо2часа. 

2. Цельизадачипрограммы 

Цель программы - формирование интереса к истории родного края и его 

природным богатствам посредством основных навыков работы музейного 

экскурсовода, экспозиционераи активиста музея. 

Задачипрограммы: 

Воспитывающие: 

- воспитыватьлюбовькродномукраю; 

- воспитыватьинтерескмузейнымпрофессиям; 

- воспитыватьжеланиезаниматьсяисследовательскойработой; 

- воспитыватьответственностьвотношениикработе; 

- воспитыватьэстетическиечувства(умениевидетькрасотуижеланиееесохранить). 

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес и мотивацию обучающихся к изучению 

биоэкологического краеведения и истории с. Пилюгино, Бугурусланского района, 

Оренбургской области, посредством музейной педагогики; 

- развиватькоммуникативныеспособностиобучающихся,навыкисовременных 

способов поиска путей решения проблем; 

- профессиональноориентироватьобучающихсявмузейнойсреде; 

- развиватьинтеллектуальные и творческие способностиобучающихся впроцессе 

работы в школьном музее при составлении экспозиций. 

Обучающие: 

- углубить знания об истории с.Пилюгино, Бугурусланского района, 

Оренбургской области, развивая межпредметные связи; 

- познакомитьстерминологией,используемойвмузее; 

- обучить специальным умениям и навыкам в обращении с музейными 

экспонатами, особенностями их хранения; 

- обучитьправиламведенияучетаирегистрацииэкспонатовмузея; 

- сформироватьтрудовыеумениявпрактическоймузейнойдеятельности; 

- научитьподготовкеипроведениюэкскурсийпомузею; 

- сформироватьумениевестипоисковуюдеятельность. 

3.Содержаниепрограммы 

IРаздел-изучениеспецификимузейногодела(108часов) Блок 1. 

Музей. Виды музеев. Школьный музей (8 часов) 

Теория (2 часа). Вводное занятие. Что такое музей. Основные понятия 

музееведения.Основныепрофилимузеев.Школьныймузейиегозначение. 
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Разнообразиемузеевмира. 

Творческиеработы,участиевконкурсах(практика6ч.) 

Блок2.МузеигородаОренбурга,Бугуруслана,Оренбургскойобласти (16 

часов) 

Практика(2часа)ЗнакомствосмузеямигородаОренбурга, 

Практика(2часа)ЗнакомствосмузеямиОренбургскойобласти 

Практика (2 часа) Знакомство с музеями города Бугуруслана, 

Бугурусланскогорайона 

Практика(2часа)ЗнакомствосмузеямигородаБузулука,Бузулукскогорайона 

Практика(2часа)ЗнакомствосмузеямигородаОренбургскойобласти Творческие 

работы, участие в конкурсах (практика 6 ч.) 

Блок 3. Музейный хранитель (10 часов) 

Тема1.Фондмузея.Музейныйхранитель 

Теория(2 часа). Фонд музея и пути его формирования. Разновидности музейного 

фонда. Основы работы музейного хранителя и его основные обязанности. 

Основные документами музейного хранителя. 

Тема2.Особенностифондовойработывсовременноммузее 

Практика(2часа). Учетинаучноеописаниемузейныхпредметов. Система 

учета музейных фондов: главная инвентарная книга, коллекционные описи, 

паспорта музейных предметов и картотека музея. Дополнение, изменение, 

реставрация. 

Творческиеработы,участиевконкурсах(практика6ч.) 

Блок 4. Музейный экспозиционер и экскурсовод.Музейная экспозиция и 

экскурсия (54 часа). 

Тема 1. Основные понятия музейной экспозиции. Методы построения 

экспозиции 

Теория (2 часа). Понятие – музейная экспозиция. Правила и методы 

построения экспозиции. Экспонаты, их роль и распределение в экспозиции. 

Тема2.Проектированиеэкспозиции.Переэкспозиция. 

Теория (2 часа). Тематико-экспозиционный план. Проектирование 

экспозиции. Основные способы оформления вертикального и горизонтального 

плана экспозиции. Выставка объемных предметов.Переэкспозиция. 

Тема3.Экскурсоводмузея. 

Теория (2 часа). Экскурсовод музея и его основные характеристики. Типы 

экскурсий. Определение темы и составление плана экскурсии. Правила 

проведения экскурсии. 

Тема4.Краеведческиймузей. 

Теория(2часа).Краеведческиймузей.Русскаяизбаирусскаяпечь. 

Красныйуголиегозначение.Оберегииихзначение. 

Практика(2+2+2+2+2+2=12часов)Изготовлениемакетаткацкогостанкаи 

плетение дерюжек. 

Практика(2+2+2+2=8часов)Изготовлениекукол-оберегов. 

Тема5.Многонациональныйпилюгинскийкрай 

Теория (2 часа). Народы населяющие пилюгинский край. Обряды иобычаи. 

Практика(2+2+2+2=8часов)Изготовлениекуколвнациональных 
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костюмах. 

Тема6.Оформлениемузейнойэкспозициипутемсостариванияпредметов. 

Теория(2часа).Способысостариваниябумаги. 

Тема7.Летописьродной школы 

Теория(2часа).Историяшколыиееучителя 

Практика(2+2+2=6часов)Обновлениематериалаобучителях. Творческие 

работы, участие в конкурсах (практика 6 ч.) 

Блок5.Изготовлениепроектамузейнойэкспозиции иразработка 

экскурсии поI блоку (20 часов) 

Практика(2+2+2+2+2=10часов). 

Творческиеработы,участиевконкурсах(практика10ч.) 

IIРаздел-изучениеисториис.Пилюгино(108часов) 

Блок1. История пилюгинской округи и села Пилюгино. Теория(10 часов). 

Практика(20 часов) Просмотр и обсуждение школьного фильма из истории 

образованияселаПилюгино.ПилюжаненафронтахВеликойОтечественной 

войны.Известные люди прославившие свою малую родину. Знакомство с 

памятникамиселаПилюгино.Исчезнувшиесела. 

Блок2.ЭкологияМО«Пилюгинскийсельсовет»(10часов). 

Тема 1.Состояние окружающей среды 

Теория (2 ч). Экологическая обстановка. Проблемы загрязнения 

окружающей среды. Экология Малого Кинеля. Экология и природные ресурсы 

района. 

Творческиеработы,участиевконкурсах(практика8ч.) 

Блок3.Природноенаследиекрая(10ч). 

Теория(2ч).Памятникиприроды.Общеепонятие.Значениестатуса 

«памятник природы». Основной перечень природных памятников Оренбургского 

края, Бугурусланского района. Практика Творческие работы, участие в 

конкурсах, экскурсии (практика 8 ч.) 

Блок4.Историко-культурноенаследиекрая(16ч). 

Тема 1.Теория (6 ч).Памятники истории, архитектуры и 

градостроительства исторических городов региона (Оренбург, Бузулук, 

Бугуруслан, с. Пилюгино, с. Державино, с. Преображенка). История 

оренбургского пухового платка. Петр Иванович Рычков «Опыт о козьей 

шерсти». 

Практика(10ч). 

Творческиеработы,участиевконкурсах. 

Блок5.БиоразнообразиеБугурусланскогорайона.(22ч). 

Теория(4ч).Видовоеразнообразиерастительногомира. 

Краснокнижныевидырастений,животных.Лекарственныерастения. 

Практика(18ч).Творческиеработы,участиевконкурсах. 

Творческиеработы,участиевконкурсах –20часов. 

5. Формируемыерезультаты 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI8bnxoJjOAhWDYpoKHRg2BHEQFghQMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.orenburg-gov.ru%2Fnews%2Fofficial-chronics%2F2010-08-16-18-5-59%2F&usg=AFQjCNG-xLwxWB7OgYv5QdaukW3YGdK-Fg&bvm=bv.128617741%2Cd.bGs
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Лично- 

стные 

результаты 

– имеет внутреннюю позицию на уровне положительного 

отношения к обучению; 

–имеет учебно-познавательный интерес к новому предметному 

материалу и способам решения частной задачи; 

-умееткорректноотстаиватьсвоюточкузрения; 

-умеетвестисебяэкологическиграмотновприроднойсреде. 

– имееткоммуникативныенавыки; 

– ориентирован на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

–уважительноотноситсякпроцессуирезультатутруда; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее 

решениеиразрешатьконфликтынаосновесогласованияпозиций и 

учёта интересов; 

- формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапред- 

метные 

результаты 

–работаетпопредложенномупедагогомплану; 

–

умеетвыбиратьцелевыеустановкидлясвоихдействийипоступков; 

-выполняетучебно-исследовательскуюработу; 

–умеетработатьсразличнымиисточникамиинформации (учебной, 

научно-популярной, интернет-ресурсами); 

-умееттворческиподходитьксобственнойдеятельности; 

- развиты познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности; 

–умеетрациональноорганизоватьрабочееместо; 

- умеет самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

– умеетприменятьполученныезнаниянапрактике; 

– умееттворческиподходитьквыполнениюзадания; 

– умеетставитьцельипланироватьпроцессеедостижения; 

– умеетподготовитьисследовательскуюработу,представитьсебя и 

свою работу; 

– имеетустойчивоевниманиеинаблюдательность; 

- имеет способность к абстрактному и критическому 

мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее 

возможностейиресурсов,способностькпринятию 

нестандартныхрешенийиразрешениюпроблемныхситуаций. 
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Пред- 

метные 

результаты 

–владеетазамиспециальнойтерминологии; 

- знаетисториюОренбургскогокраяиегобиоэкологическоеразнооб

разие; 

- знаетосновывзаимосвязиисторииимузееведения; 

- знает выдающихся ученых занимающихся изучением 

Оренбургского края; 

- знаеттерминологиюизучаемогопредмета. 

- умееториентироватьсявобщихпроблемахмузееведенияи школы; 

-владеетзнаниямибиоэкологииОренбургскогокрая; 
- владеетзнаниямиомузееведениикаконауке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯПРОГРАММА«3- D –

МОДЕЛИРОВАНИИЕ И ПРОТОТИПИРОВАНИЕ» 

Пояснительнаязаписка 

 Направленность программы 

Направленность-техническая. 

Уровень - базовый. 

 Актуальностьпрограммы 

Современные требования модернизации системы образования касаются, 

прежде всего, доступности и качества общего и дополнительного образования 

технической направленности для построения индивидуальной образовательной 

траектории подростка, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

Острую потребность испытывает современное российское общество в 

высококвалифицированных инженерных кадрах, о чем сказано в выступлении 

В.В. Путина на заседании Совета по науке и образованию РФ: «Качество 

инженерных кадров влияет на конкурентоспособность государства и является 

основой для технологической и экономической независимости». 

Подготовку инженеров необходимо начинать в основной школе с 5 класса. 

Большими возможностями в этом обладает дополнительное образование 

технической направленности, позволяющее усилить прикладной аспект 

инженерно-технических дисциплин, и в частности электроники в школьных 

программах физики и математики, программирования в курсе информатики, 3Д 

моделирования, печати, робототехникив курсе технологии. 

Анализ лучших педагогических практик в области обновления 

дополнительного технического образования в области программирования, 

робототехники и 3Д моделирования (Филиппов С.А, Виницикий Ю.А., Копосов 

Д.Г, Брин Д., Семакин И.Г., Кушниренко А.Г. и др.) показал, что дополнительная 

общеразвивающая программа должна: 

- отвечатьсовременномууровнюразвитиятехникиитехнологий; 

- опираться на традиционные дидактические принципы (доступности, 

последовательности и др.); 

- иметь модульный характер, позволяющий преподавателю варьировать и 

комбинировать содержание; 

- носить профориентационный характер и соответствовать новым и 

развивающимся рынкам Национальной технологической инициативы. 
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Данная программа разработана для детей заинтересованных в освоении 

программирования, робототехники и 3Д печати на базовом уровне. Программа 

направлена на развитие инновационного инженерного и технологического 

мышления подростка, а также снижение рисков негативного влияния 

технологического мира на развитие коммуникативных навыков, гармоничного 

развития одновременно формально-логического и наглядно-образного мышления 

подростка. Программа создает благоприятные условия для развития 

профессионального самоопределенияшкольников. 

Данная программа рассчитана на детей с 12 до 18 лет и составлена в 

соответствии с нормами, установленными законодательной базой РФ. 

Программа имеет большой воспитательный эффект, формирует такие 

личностные качества, как трудолюбие, ответственность, стремление к 

саморазвитию 

Целью программы “Программирование и РОББОтотехника” является 

созданиеусловийдляразвитиятворческогопотенциалаучащихсяиих 

раннейпрофориентациичерезформированиетехническихкомпетенций,научного 

подхода к проектированию и конструированию автоматизированных и 

роботизированных систем. 

Достижениецелиосуществляетсячерезрешениеследующихзадач: 

обучающие: 

- овладениебазовымитеоретическимиитехническимизнаниямивобласти 

электроники; 

- формированиедопрофессиональныхуменийинавыковтехнического 

конструирования; 

- овладениеприемамисборкиипрограммированияробототехнических 

устройств; 

- формирование общенаучных и технологических навыков 

конструирования и проектирования автоматизированных и роботизированных 

систем; 

- ознакомлениесправиламибезопаснойработысэлектроприборами. 

развивающие: 

- развитиетворческойинициативыисамостоятельность; 

- развитие психофизиологических качеств учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать 

вниманиенаглавном; 

- развитие умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

- формирование научного мировоззрения и осознанной мотивации к 

саморазвитию и творческой деятельности. 

 Отличительныеособенностипрограммы 

Этопрактико-ориентированная программа, имеющая прикладнойхарактер 

и направленная на раннюю профориентацию по специальностям технической 

направленности, так как она включает в себя все разделы по изучению 

электронных систем, начиная с основ электроники, 

программированием,3Дмоделированиемипечатьюизаканчивая 
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микропроцессорной техникой. Весь понятийный аппарат и задания 

ориентированы на возраст учащихся и понятны им в освоении. Программа 

направлена не только на создание учащимися имитационных игр, проектов и 

моделей, а также на получение системы знаний в области электроники, 

программирования, 3Д моделирования и их практического применения. Тем 

самым данная Программа направлена на развитие метапредметныхуниверсальных 

учебных действий. Метапредметные универсальные действия достигаются 

учащимися при выполнении проектных заданий, для чего требуется система 

знаний в области нескольких дисциплин. Личностные универсальные учебные 

действия развиваются на протяжении всех занятий в процессе работы учащихся в 

творческом коллективе. 

Новизна данной образовательной программы заключается в интеграции с 

общеобразовательными предметами и другими дополнительными 

общеобразовательными программами технической направленности. 

Во время занятий учащимся необходимы знания, полученные ими на 

школьныхпредметах:физика, математика, информатика, технологияиряд других 

предметов. Также в ходе реализации данной программы проводится интеграция с 

другимипрограммамидополнительногообразования:«3Dмоделирование», 

«Основы программирования», «Схемотехника» и др. Такой подход не только 

способствует повышению интереса к школьным предметам, но и объединяет и 

систематизирует знания учащихся. Интеграция с данными программами 

позволяет применять полученные навыки и знания для решения практических 

задач и реализации творческих проектов. 

Обучение проводится двумя педагогами: по предмету «Технология» и по 

предмету «Информатика» блоками. Занятия, темой которых является выполнение 

итогового проекта, проводятся педагогами совместно. 

Программа состоит из пяти модулей, которые делятся на две части и 

обучение происходит по спиральномупринципу:первая часть модуля изучается в 

первый год освоения программы, а вторая часть - во второй год.Модульный 

характер программы позволяет преподавателю реализовать каждый модуль 

непрерывно. 

модуль Программирование включает (14+12 ак.час.) не требует 

использования дополнительного оборудования и основан на использовании языка 

программирования Скрэтч с последующим переходом к языкуApp Inventor для 

программирования мобильных приложений. В этот же модуль входят вводный 

урок и техника безопасности в компьютерном классе (2 ак.часа). Обучение 

проводит педагог по предмету «Информатика». 

модуль Лаборатория (10+10 ак.час.) изучается на основе оборудования 

РОББО Лаборатории. В первый год учащиеся создают проект “Умный дом” на 

основе языка Скретч, а вторая часть посвящена созданию Панели управления 

умным домом с использованием языков программирования ArduBlock илиArduino 

IDE. Обучение проводит педагог по предмету «Информатика». 

модуль Робоплатформа (16+14 ак.час.) изучается на основе оборудования 

РОББО Платформы.Первая часть модуля знакомит подростков с основами 

мобильной робототехники (датчиками и их использование в проектах), а вторая 

частьстеориейавтоматическогоуправлениянаосновеПИД-регуляторовв 



777  

RobboScratch и Arduino IDE/ArduBlock (оптимальное использование датчиков в 

условиях соревнований). Обучение проводит педагог по предмету «Технология». 

модуль Схемотехника (12+12 ак.час.) изучается на основе оборудования 

РОББО Схемотехника. В первой части изучается основные понятияэлектричества, 

электрические схемы, список №1 электрических компонентов, из которых 

собираются электронные программируемые устройства,изучается устройство 

платы Arduino и создается игра “Кнопочные ковбои”. Вторая часть модуля 

направлена на изучение списка №2 электрических компонентов, из которых 

ребята выполняют сборку умного дома, его отладку и презентацию проекта. 

Обучение проводит педагог по предмету «Технология». 

модуль 3D моделирование (10+12 ак.час.) изучается на основе 

оборудованияРОББО 3Д принтер мини.В первой части изучаются математические 

основы построения чертежа и приемы работы с 3Д редактором FreeCad и Компас 

3D. Создание и вывод на 3Д печать головоломки и сувенира. Вторая часть модуля 

направлена на изучение расширенных возможностей графического редактора и 

создание клешни манипулятора для РОББО Платформы. Обучение проводит 

педагог по предмету «Информатика». 

Напротяжениипятимодулейведущейявляетсяпроектнаядеятельность. 

В освоении программы используется открытое программное и аппаратное 

обеспечение, распространяемое под свободными лицензиями и лицензионные 

программы, закупленные школой (Компас 3Dкомпании «Аскон»). 

 Адресатпрограммы 

Программа ориентирована дополнительное образование детей от 12 до 18 

лет. В каждой группе от 5 до 10 человек. Возраст 12-18 лет – переходный от 

детства к юности. Он совпадает с обучением в школе (5–11 классы) и 

характеризуется глубокой перестройкой всего организма. Дети в этом возрасте 

характеризуются резким возрастанием познавательной активности и 

любознательности, возникновением познавательных интересов. Многие 

исследователи рассматривают этот возраст как период «зенита 

любознательности». В этот период подростку становится интересно многое, 

далеко выходящее за рамки его повседневной жизни. Однако, этот интерес имеет 

часто поверхностный, разбросанный характер и не имеет связи со школьной 

программой. В это время школьные интересы уступают свое место внеурочным: 

лишь участи учениковинтересы связаны с учебными предметами, убольшинства 

же они гораздо шире и далеко выходят за рамки школьной программы(Дубровина 

И.В., 1991). Вместе с тем эти интересы еще достаточно неустойчивы, легко 

меняются. Стоит обратить внимание на такую психологическую особенность 

подростков, как избирательность внимания. Это значит, что они откликаются на 

необычные, захватывающие уроки и дела, а быстрая переключаемость внимания 

не дает возможности сосредотачиваться долго на одном и том же деле. Однако, 

если создаются трудно преодолеваемые и нестандартные ситуации ребята 

занимаются с удовольствием и длительное время. Значимой особенностью 

мышления подростка является его критичность. 

Средний и старший школьный возраст - самые благоприятные для 

творческого развития. В этом возрасте учащимся нравится решать проблемные 

ситуации,находитьсходствоиразличие,определятьпричинуиследствие.Особое 
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значение для подростка в этом возрасте имеет возможность самовыражения и 

самореализации, «взросления» и идентификации себя во взрослом мире. Именно 

этими особенностями и обусловлен выбор возрастной категории учащихся. 

Программой предусмотрена возможность включения в ее освоение на 

любом этапе при наличии стартового уровня подготовки, который определяется 

при помощи входного тестирования. 

 Объёмисрокосвоенияпрограммы 

Реализацияпрограммыпредполагаетсявтечение2лет. 

Объемучебнойнагрузкипервогоивторогогодаобучениясоставляетпо36 

часов на каждый год; 

Учебная нагрузка планируется, исходя из педагогической и 

психологической целесообразности, с учетом психических и физиологических 

особенностей детей. 

ФормаобученияпоПрограмме–очная. 

РеализацияПрограммыпредусматриваетсявдваэтапа: 1-

ый этап обучения (1-ый год обучения): 

- знакомство с основами программирования, сенсорикой, датчиками, 

мобильной робототехникой,понятиями электричества, основными законами 

электротехники; ознакомление с элементной базой схемотехники, 3Д 

моделированием и печатью, 

- практическаяработанадпридуманным самостоятельно,илиподобранной с 

помощью руководителя проектом, содержащем изученные схематические 

решения. 

2-ойэтапобучения(2-ойгодобучения): 

- усложнение уровня программированияцифровой электроники для 

расширения тематики проектов; знакомство с элементной базой цифровых 

устройств; изучение приемов и методов технического творчества при 

проектировании и программированиицифровых электронных устройств; изучение 

основ проектирования электронных устройств; знакомство с микроконтроллерами 

и программирование микроконтроллеров в среде ArduBlock или Arduino IDE; 

получение навыков создания приложения для мобильных устройств на ОС 

Android для управления физическими объектами; 

- впрактическойчасти-разработкапанелиуправления“умнымдомом” 

Большая часть учебных часов представленной Программы отводится на 

практические занятия, которые являются наиболее эффективной формой 

обучения. 

По окончании обучения по данной программе учащимся предлагается 

продолжить обучение по программе углубленного уровня, которая является 

логическим продолжением данной программы и нацелена на проектную 

деятельность учащихся. 

 Формаобучения 

Занятия проходят в основе своей по очной форме обучения. Также 

допускается заочное обучение в некоторых случаях, например, болезньподростка, 

выезд на соревнования и т.д.. Практические групповые занятия дополняются 

конкурсами и соревнованиями. 

 Формыорганизацииобразовательногопроцесса 
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Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: 

занятия состоят из теоретической и практической частей, причём 2/3 количества 

времени занимает практическая часть. 

Припроведениизанятийтрадиционноиспользуютсятриформыработы: 

— демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога 

и наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на 

ученических рабочих местах; 

— фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под 

управлением педагога; 

— самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия или нескольких занятий. 

Продолжительностьзанятий - 1,5 часа, при этом смена видовдеятельности 

(письмо, говорение, слушание, чтение, работа за ПК и т.д.) происходит каждые15-

20 минут. Продолжительность непрерывной работы за компьютером (написание 

текста программы, разработка 3D-модели) не превышает 30 минут. Для 

обеспечения развития каждого ребенка занятия проводятся виндивидуальной, 

групповой и фронтальной формах. 

 Режимзанятий 

Занятия проводятся один раз в неделю. Сдвоенные занятиясостоят издвух 

академических часов по 45 минут каждое. Перерыв между занятиями - 5-10 

минут. Занятия могут проводиться 2 раза в неделю по 1 академическому часу (45 

минут), что позволяет включить данную программу в расписание школьных 

уроков. 

Дляполноценнойреализациипрограммынеобходимо: 

1. создатьусловиядляразработкипроектов; 

2. обеспечить удобным местом для индивидуальной и групповой 

работы; 

3. обеспечитьобучающихсяаппаратнымиипрограммнымисредствами. 

 Аппаратныесредства 

— Персональныйкомпьютер/ноутбукпреподавателя. 

— 5-10 учебных мест, включающих клавиатуру и мышь, либо только мышь, 

в случае использования ноутбуков. 

— Проекториэкрандляпроекторадляведенияпрезентацийипоказа различных 

материалов. 

— Мобильнаямагнитнаядоскадляучебнойаудитории; 

— Наборизтрехтрассдляиспытанийисоревнований; 

— 5-10 основных и ресурсных наборов РОББО Платформ, РОББО 

Лабораторий, наборов РОББО Схемотехника; 

— Один3Дпринтермини; 

— Локальнаясетьдляобменаданными. 

9.ВыходвглобальнуюсетьИнтернет. 

 Программныесредства 

— Операционнаясистема. 

— Файловыйменеджер(всоставеоперационнойсистемыилидр.). 

— Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор,растровыйивекторныйграфическиередакторы,электронныетаблицы 
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исредстваразработкипрезентаций. 

— Программноеобеспечение RobboScratch, Arduino IDE, Ardublock, 

FreeCad, RepetierHost. На рабочем месте учащегося должен быть установлентакже 

TeamViewer, для быстрого доступа педагога в случае необходимости 

 Учебно-методическоеобеспечениепрограммы 

Процесс обучения и воспитания основывается на принципах личностно- 

ориентированного обучения детям с учетом их возрастных особенностей. 

Организация педагогического процесса предполагает создание для 

обучающихся такой среды, в которой они полнее раскрывают свои творческие 

способности и чувствуют себя комфортно и свободно. Этому способствуют 

комплекс методов, форм и средств образовательного процесса. 

Формы проведения занятий разнообразны: лекция, и объяснение материала 

с привлечением обучающихся, и самостоятельная тренировочная работа, и 

эвристическая беседа, практическое учебное занятие, самостоятельная работа, 

проектная, игровая деятельность. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная (обучающемуся даётся самостоятельное задание с 

учётом его возможностей), фронтальная (работа со всеми одновременно, 

например, при объяснении нового материала или отработке определённого 

технологического приёма), групповая (разделение обучающихся на группы для 

выполнения определённой работы). 

«Красной нитью» через весь образовательный процесс проходит 

индивидуальная исследовательская деятельность обучающихся. Именно это 

является основой для формирования комплекса образовательных компетенций. 

Как правило, 1/3 занятия отводится на изложение педагогом теоретических 

основ изучаемой темы, остальные 2/3 посвящены практическим работам. В ходе 

практических работ предусматривается анализ действий обучающихся, 

обсуждение оптимальной последовательности выполнения заданий, поиск 

наиболее эффективных способов решения поставленных задач. 

Содержание учебных блоков обеспечивает информационно- 

познавательный уровень и направлено на приобретение практических навыков 

работы с компьютерной техникой, дополнительных знаний, ясному пониманию 

целей и способов решаемых задач. 

2. Цельизадачипрограммы 

 Цельпрограммы 

Целью программы является создание условий для развития творческого 

потенциала учащихся и их ранней профориентации через формирование 

технических компетенций, научного подхода на примере программирования, 

робототехники и 3Д моделирования и печати. 

 Задачипрограммы 

Достижениецелиосуществляетсячерезрешениеследующихзадач: 

образовательные: 

- овладение базовыми теоретическими и техническими знаниями в области 

программирования, робототехники и 3Д моделирования и печати; 

- знакомствосразличнымивидамиалгоритмов,механизмов,электронных 

«умных»устройствиихприменением; 
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- формирование общего представления о роботах, роботизированных 

устройствах, 3D-принтерах, их назначении и возможностях использования в быту 

и на производстве;принципиальных схемах и пропедевтических основах теории 

автоматического управления (ТАУ); цифровых «органах чувств» (цифровая 

лаборатория) и их назначении; 

- овладение приемами прототипирования, изобретательства, 

программирования. 

- формирование допрофессиональных умений и навыков технического 

конструирования; 

- овладение приемами сборки и программирования робототехнических 

устройств; 

- формирование общенаучныхитехнологическихнавыковконструирования и 

проектирования автоматизированных и роботизированных систем; 

- ознакомлениесправиламибезопаснойработысэлектроприборами. 

развивающие: 

устной речи, в том числе умений выражать свои мысли, потребности, строить 

логически взаимосвязанные предложения в ситуациях общения, аргументировать 

и обосновывать свою позицию; 

мышления,оперативнойпамяти,вниманияивоображения; 

коммуникативных умений, необходимые для взаимодействия в подроствковом 

коллективе; 

воли и умений преодоления собственных желаний в ситуациях, где необходимо 

принимать условия совместной деятельности и совместно принятых норм 

поведения; 

любознательности; 

первичных оценочных умений (самооценки результатов личной проектной 

деятельности и экспертной оценки результатов проектной деятельности своих 

сверстников в области основ робототехники); 

развитиетворческойинициативыисамостоятельность; 

развитие психофизиологических качеств учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на 

главном; 

развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

формирование научного мировоззрения и осознанной мотивации к саморазвитию 

и творческой деятельности. 

воспитательные: 

личной ответственности за результаты своей деятельности на примере разработки 

собственных и совместных проектов; 

уважительногоотношенияксамомусебе,взрослымисверстникам; 

умений совместной работы в команде, договариваться, выслушивать и принимать 

альтернативную точку зрения, учитывать интересы и чувства сверстников, 

сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно выражать свои 

чувства; 

основбезопаснойтехнологическойдеятельности. 
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формированиеинтересакинженерно-техническимпрофессиям; 

формирование творческого отношения к выполняемой работе; 

формирование корректного поведения в коллективе, умения работать в команде, 

эффективно распределять обязанности; 

формированиеосознанноймотивацииксаморазвитиюитворческойдеятельности. 

II.СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/ 

п 

Этап Содержание 
Учащиесядолжны 

знать 

Учащиеся 

должныуметь 

I Первыйгодобучения(72часа) 

1.1 

. 

модуль 

Робоплатфор 

ма 

Знакомствос 

Робоплатформой 

Управление 

движением 

робота 

Настройка 

моторовробота 

Самостоятель 

ное движение 

робота 

Постоянное 

движение 

Самостоятель 

ный проект 

Датчики 

Датчик света 

Светолюбивы 

йробот 

.  Датчики 

касания 

.  Датчик 

линии 

.  Определение 

края 

.  Движениепо 

линии 

.  Датчик 

расстояния 

.  Совместная 

работаРоботаи 

Лаборатории 

.  Подведение 

итогов по 

Робоплатформе 

Обустройствеи 

возможностях 

Робоплатформы, 

порядок 

подключения и 

проверки 

работоспособности 

О колесных 

роботах,  об 

управлении 

движением 

Робоплатформы 

Об автономном 

движении робота 

О  понятии 

датчика как   органа 

“чувств”   робота, 

источника 

информации    об 

окружающем мире 

Основы работы 

датчика света 

Основы  работы 

датчика касания, 

смысл блока 

ветвления 

Основы работы 

датчика линии 

Алгоритм 

движенияпочерной 

линии, 

необходимость 

использования двух 

датчиков 

Перечислять 

названия 

основных 

элементов 

Робоплатформыи 

их назначение. 

Выполнять 

подключение 

Робоплатформык 

компьютеру. 

Создавать 

простейшие 

программы по 

образцу для 

проверки 

работоспособност 

и 

Называть 

блокиуправления 

движением 

Робоплатформы. 

Создавать и 

тестировать 

программу-пульт 

управления 

Робоплатформой. 

Изучать 

влияние времени 

работымоторана 

расстояние 

передвижения 

Создавать 

виртуальный 

пультуправления 
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   Основы работы 

бесконтактного 

датчикарасстояния, 

смысл  блока 

ветвления 

)  Возможности 

взаимодействия 

Робоплатформы и 

Лаборатории 

Проводить 

настройку 

моторов 

Робоплатформы, 

определять 

примерные 

результаты 

работы 

Делать 

выводыовлиянии 

параметров на 

управление 

движением 

Создавать  и 

отлаживать 

программу  для 

движения робота 

по заданной 

траектории 

Ставить 

задачу движения 

робота  и 

создавать 

программу в 

соответствии с 

задачей 

Устанавливать 

датчики на 

Робоплатформу, 

определятьместо 

установки 

датчика,значения 

получаемых 

данных 

Определять 

значения, 

передаваемые 

датчиком света, 

составлять 

программу 

движения 

Робоплатформыв 

зависимости  от 

освещенности 

Определять 
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    значения, 

передаваемые 

датчиком 

касания, 

составлять 

программу 

определения и 

объезда 

препятствия, 

использоватьблок 

“И” 

Определять 

значения, 

передаваемые 

датчикамилинии, 

составлять 

алгоритм работы 

Робоплатформы, 

реализовыватьего 

в программе, 

вносить 

исправления 

Определять 

значения, 

передаваемые 

двумя датчиками 

линии  в разных 

условиях, 

описывать 

алгоритм  и 

составлять 

программу 

движения 

Робоплатформы, 

вносить 

исправления 

Определять 

значения, 

передаваемые 

датчиком 

расстояния, 

составлять по 

образцу 

программу 

движения 

Робоплатформы, 
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    вносить 

исправления 

Составлять 

самостоятельнои 

по  образцу 

программу 

движения 

Робоплатформы 

под управлением 

Лаборатории, 

использовать 

нужные  блоки, 

вносить 

исправления, 

тестировать 

программу 

Применять 

полученные 

знанияведином 

проекте, 

использовать 

разныедатчикив 

комплексе, 

составлять и 

тестировать 

программу 

движения 

Робоплатформы 

1.2 

. 

модуль 

Схемотехник 

а 

Знакомствос 

набором 

“Схемотехника”. 

Электрическая 

цепь 

Резистор и 

светодиод 

Резистор 

переменного 

сопротивления: 

потенциометр и 

реостат 

Закон Ома. 

Последовательно 

еипараллельное 

подключение 

резисторов 

Понятия: 

Электрическая 

цепь. 

Макетнаяплата. 

Источники и 

потребители 

электрическоготока. 

Правилатехники 

безопасности при 

сборке электронных 

схем. 

Резистор. 

Светодиод. 

Условные 

обозначения 

элементов 

электрическойцепи. 

Присоединять 

деталикмакетной 

плате правильно 

Собирать 

схемы, соблюдая 

технику 

безопасности 

Исправить 

возможные 

ошибки при 

сборке схемы. 

Правильно 

использовать 

резисторы при 

сборке схем 

Собирать 

правильно схему 
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  Устройство 

платы Ардуино. 

Знакомство с 

программой 

ArduBlock 

Цифровые 

пины “вывода”. 

Программирован 

ие светодиода 

Цифровые 

пины “ввода”. 

Тактовая кнопка 

Аналоговые 

пины “ввода”. 

Резистор 

переменного 

сопротивления 

Аналоговые 

пины “вывода”. 

Светильник с 

кнопочным 

управлением 

Пьезодинамик и 

фоторезистор. 

Терменвокс 

Серводвигатель 

Проектигры 

“Кнопочные 

ковбои” 

Резистор 

переменного 

сопротивления. 

Потенциометрич 

еское подключение. 

.  Реостатное 

подключение. 

. ЗаконОма. 

. 

Последовательное 

подключение 

резисторов. 

.  Параллельное 

подключение 

резисторов. 

. ПлатаАрдуино. 

.  Пины платы 

Ардуино. 

.  Цифровые и 

аналоговыесигналы. 

.  Программа 

ArduBlock. 

. 

Программируемые 

схемы. 

. 

Программирование 

светодиода. 

.  Режим работы 

цифровых пинов: 

“Вывод”. 

.  Тактовая 

кнопка. 

.  Режим работы 

цифровых пинов: 

“Ввод”. 

.  Подтягивающий 

резистор. 

.  Аналоговые 

пины “ввода”. 

. 

Программирование 

резистора 

переменного 

сопротивления. 

. Аналоговые 

сосветодиодом 

Отличать 

реостатное 

подключение от 

потенциометриче 

ского 

Рассчитать ток 

и напряжение в 

цепи 

Собиратьсхему 

последовательног 

о подключения 

резисторов 

Собиратьсхему 

параллельного 

подключения 

резисторов 

.  Правильно 

использовать 

аналоговые и 

цифровые пины 

.  Составлять 

программу 

включения 

светодиода на 

пине №13 

. 

Самостоятельно 

собрать и 

программировать 

схемы из 2-х 

светодиодов 

.  Собирать и 

программировать 

схемускнопкойи 

светодиодами 

.  Правильно 

использовать 

аналоговыепины 

. 

Самостоятельно 

собирать и 

программировать 

схему 

светильника с 

управляемой 
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   пины“вывода”. 

.  Широтно- 

импульсная 

модуляция(ШИМ). 

. 

Программирование 

“клика” кнопки. 

. Пьезодинамик. 

. Фоторезистор. 

. Серводвигатель 

яркостью 

. Правильно 

использовать 

ШИМ пины 

.  Объяснить,чем

 отличается 

программировани 

енажатиякнопки 

от “клика” 

.  Собирать и 

программировать 

схемусветильника

 с кнопочным 

управлением 

.  Правильно 

подключать 

пьезодинамик и 

фоторезистор 

. 

Самостоятельно 

собирать и 

программировать 

схемутерменвокса 

.  Использовать 

серводвигатели с 

своих проектах 

. 

Самостоятельно 

собирать и 

программировать 

схему 

“Пантограф” 

. 

Самостоятельно 

собирать  и 

программировать 

схему игры 

“Кнопочные 

ковбои” 

II Второйгодобучения(72часа) 

2.1 модуль 

РОББО 
Платформа 

Вводное 

занятие. 

Повторение. 

Понятия: 

Принцип 

действия релейного 

Использовать 

релейный 

регулятор для 
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  Правила 

безопасности. 

Релейный 

регулятор. 

Движение по 

линии. 

Реализацияв 

RobboScratch и 

Arduino 

IDE/ArduBlock 

Пропорционал 

ьный регулятор. 

Реализация в 

RobboScratch 

Пропорционал 

ьный регулятор. 

Реализация в 

Arduino 

IDE/ArduBlock 

Пропорционал 

ьно- 

дифференциальн 

ый регулятор. 

Реализация в 

RobboScratch и 

Arduino 

IDE/ArduBlock 

ПИД- 

регулятор. 

Реализация в 

RobboScratch и 

Arduino 

IDE/ArduBlock 

Секции 

«Ответвление»и 

«Перекресток». 

Прохождение 

перекрестков и 

ответвлений 

Прохождение 

секции типа 

«Зебра» 

Прохождение 

инверсии 

Работа над 

составлением 

регулятора 

Последовательн 

ый интерфейс 

передачи данных 

П-регулятор и 

принцип его 

действия 

ПД-регулятор и 

принцип его 

действия 

ПИД-регулятори 

принцип его 

действия 

Счетчик  и 

способы его 

применения 

Перекресток 

Ответвление 

Инверсия 

прохождения 

траектории 

Читать 

показания  с 

датчиков 

посредством 

монитора 

последовательног 

о порта  и 

функций типа 

Serial 

Использовать 

П-регулятор для 

прохождения 

траектории 

Использовать 

ПД-регулятордля 

прохождения 

траектории 

Использовать 

ПИД-регулятор 

дляпрохождения 

траектории 

Реализовать 

программу для 

прохождения 

перекрестков  и 

ответвлений 

самостоятельно 

Реализовать 

программу, 

позволяющую 

проходить серию 

перекрестков и 

ответвлений с 

правильным 

выбором 

поворотов 

Реализовать 

программу, 

позволяющую 

роботупроходить 

секцию «Зебра» 

Проходить 

инверсию на 

сложной 



789  

  сложныхтрасси 

ихпрохождением 

 траектории 

. 

Программировать 

робота  для 

прохождения 

различных 

сложных трасс, 

уметь составлять 

эти трассы 

2.2 модуль 

Схемотехник 

а 

1. Вводное 

занятие. 

Повторение. 

Техника 

безопасности. 

2. Светодиод, 

повторение 

принципаработы 

и  подключения. 

Новогодняя 

гирлянда. 

3. Понятие 

освещенности. 

Фоторезистор, 

повторение 

принципаработы 

и  подключение. 

Автоматическое 

освещение. 

4. Синтезатор. 

Пьезоизлучатель, 

повторение 

принципаработы 

и  подключения. 

Кнопка, 

повторение 

принципаработы 

и подключения 

5. Прерывания. 

Цветомузыка 

6. Сервомотор, 

повторение 

принципаработы 

и  подключения. 

Проветривание 

помещения 

путем 

Принципработы 

“Новогодней 

гирлянды” 

Освещенность 

Принципработы 

и подключение 

фоторезистора 

Принцип 

действия 

пьезоизлучателя  и 

способы его 

подключения 

Принцип 

действия кнопки  и 

способы  ее 

подключения 

Принцип 

действия 

пьезоизлучателя  и 

способы его 

подключения 

Понятиетаймера 

и прерываний 

Понятие 

библиотеки 

Принцип 

действия 

сервомотора  и 

способы его 

подключения 

. Понятиеобъекта 

и функции 

библиотекиServo.h 

.  Принцип 

действия 

фоторезистора  и 

способы его 

Собирать 

«Новогоднюю 

гирлянду» 

Собирать 

«Автоматическое 

освещение» 

Собирать на 

макетке 

работающий 

синтезатор 

Работать с 

библиотеками 

Собирать на 

макетке 

работающую 

схему 

«Цветомузыка» 

Применятьна 

практике 

функции 

библиотеки 

Servo.h 

Собирать на 

макетке 

работающую 

схему 

«Регулирование 

освещенности в 

комнате» 

Подключать 

датчик DHT11 

Подключать 

трехцветный 

светодиод 

. Собирать на 

макетке 

работающую 
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  автоматического 

открывания и 

закрывания окна 

7. Регулировани 

е освещенности в 

комнате с 

помощью 

жалюзи. 

Сервомотор, 

фоторезистор 

8. Измерение 

влажности с 

помощьюдатчика

 DHT11. 

Изменениецвета 

RGB-светодиода 

взависимостиот 

уровнявлажности

 в помещении 

9. Измерение 

температуры с 

помощьюдатчика

 DHT11. 

Коллекторный 

двигатель, 

принцип  работы 

и  подключение. 

Автоматическая 

вентиляция 

помещения 

10. Processing и 

Arduino. 

Отображение 

данных в 

Processing. 

11. Arduino и 

Processing. 

Управление 

светодиодом с 

помощью 

Processing. 

12. Сборка 

умногодома,его 

отладка. 

Проведение 

подключения 

.  Принцип 

действия делителя 

напряжения 

.  Способ 

подключения 

датчикаDHT11 

.  Понятие и 

способы 

подключения 

трехцветного 

светодиода 

.  Способ 

подключения 

драйвера двигателй 

ипринципдействия 

Н-моста 

.  Принципы 

работы с языком 

Processing 

.  Назначение и 

подключение 

датчикатемпературы

 и влажности 

схему 

«Индикация 

влажности в 

помещении» 

.  Использовать 

драйвер 

двигателей для 

управления 

моторами 

.  Собирать на 

макетке 

работающую 

схему 

«Автоматическое 

проветривание 

помещения» 

.  Написать 

программу для 

выводаданныхв 

Processing 

.  Написать 

программу для 

включения 

светодиода  в 

Processing. 

.  Создать 

проект «Умный 

дом» 
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  презентации   

2. Требованиякрезультатамосвоенияпрограммы 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы 

Учащиеся,освоившиепрограмму,знают: 

— Понятия программирования:исполнитель, спрайт, команда, 

алгоритм, скрипт, линейный алгоритм, графический редактор scratch, растровая и 

векторная графика, система координат, звук, циклы, цикл с заданным числом 

повторений,бесконечныйцикл,циклс проверкой,ветвление (полное инеполное), 

условный оператор, логические элементы (и. или, не), условие простое, условие 

сложное, сообщение, передача-получение сообщений, смена фона, генератор 

случайных чисел, переменные, списки, имя переменной(списка), значение 

переменной (элемента списка), индекс элемента списка, интерактивныйдиалог, 

переменные, списки, имя переменной (списка), значение переменной (элемента 

списка), индекс элемента списка, таймер, тестирование, отладка, алгоритм и 

переменная, списки и для чего они нужны, циклы с индексами, основные 

элементы интерфейса app inventor, основные свойства компонентов, процедуры в 

app inventor, компонент “часы”, анимация в app inventor, блоки компонентов 

“холст” и “изображение спрайта”, компонент “холст”,приемы рисования в app 

inventor. 

— Понятия о робототизированных устройствах Лаборатория и 

Робоплатформа: назначение иназвания основных элементов лаборатории. способ 

подключения лаборатории к компьютеру, назначение датчика, подробности 

проекта “умная теплица”, возможности управления с помощью рычажка 

лаборатории, применение датчика света в умном доме, о датчике света 

лаборатории, о применении звуковых волн,датчике звука, о звуковом датчике 

лаборатории,о применении датчика звука в умном доме для хлопкового 

выключателя, о применении температурного датчика в умном доме и окалибровке 

датчиков, о психрометре и принципах его работы, о применении энергии ветра в 

жизни человека и в умном доме, об устройстве и возможностях робоплатформы, 

порядок подключения и проверки работоспособности, о колесных роботах, об 

управлении движением Робоплатформе, об автономном движении робота, о 

понятии датчика как органа “чувств” робота, источника информации об 

окружающем мире, основы работы датчика света, основы работы датчика 

касания, смысл блока ветвления, основы работы датчика линии, алгоритм 

движения по черной линии, необходимость использования двух датчиков, основы 

работыбесконтактногодатчикарасстояния,смыслблокаветвления,возможности 

взаимодействия Робоплатформе и лаборатории, основные элементы лабораториии 

платы arduino, основные функции в arduino ide,последовательный порт, блоки 

“если, то”, “если, то иначе”, работа с динамиком, сдвиговый регистр, интерфейс 

processing, взаимодействие arduino с программной средой processing, принцип 

действия релейного регулятора, последовательный интерфейс передачи данных,п-

регулятор и принцип его действия, пд-регулятор и принцип его действия, пид- 

регулятор и принцип его действия, счетчик и способы его применения, 

перекресток, ответвление, инверсия. 

— Понятия схемотехники: электрическая цепь,макетная плата, 

источникиипотребителиэлектрическоготока,правилатехникибезопасности 
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при сборке электронных схем,резистор,светодиод,условные обозначения 

элементов электрической цепи,резистор переменного сопротивления, 

потенциометрическое подключение,реостатное подключение,закон ома, 

последовательное подключение резисторов,параллельное подключение 

резисторов,плата ардуино,пины платы ардуино,цифровые и аналоговые сигналы, 

программа ardublock, программируемые схемы, программирование 

светодиода,режим работы цифровых пинов: “вывод”,тактовая кнопка,режим 

работы цифровых пинов: “ввод”,подтягивающий резистор,аналоговые пины 

“ввода”,“вывода”, программирование резистора переменного сопротивления, 

широтно-импульсная модуляция (шим),программирование “клика” кнопки, 

пьезодинамик,фоторезистор,серводвигатель, принцип работы “новогодней 

гирлянды”, освещенность, принцип работы и подключение фоторезистора, 

принцип действия пьезоизлучателя и способы его подключения, принцип 

действия кнопкииспособыееподключения, принципдействия пьезоизлучателя и 

способы его подключения, понятие таймера и прерываний, понятие библиотеки, 

принцип действия сервомотора и способы его подключения, понятие объекта и 

функции библиотеки servo.h, принцип действия фоторезистора и способы его 

подключения, принцип действия делителя напряжения, способ подключения 

датчика dht11, понятие и способы подключения трехцветного светодиода, способ 

подключения драйвера двигателй и принцип действия н-моста, принципы работы 

с языком processing,назначение и подключение датчика температуры и влажности. 

— Понятия 3D моделирования: базовые основы евклидовой геометрии 

и декартовой системе координат, линия чертежа, интерфейс программы freecad, 

моделирование объектов основы 3д моделирования в робототехнике, способы 

работы с интерфейсом freecad, физический смысл передаточного числа, способы 

создания 3д модели с использованием примитивныхфигур, функции« геометрия 

эскиза», «ограничения эскиза» в редакторе freecad, способы работы с верстаком 

part design, принципы работы с параметризированными геометрическими 

объектами, принципыработысмассивамиобъектов, используяфункцииверстака part 

design, принципы использования утилит «экструдирования» и«лофта» при 

создании геометрических тел, 

 

Учащиеся,освоившиепрограмму,умеют: 

— В области программирования: составлять алгоритм, простейшие 

скрипты для управления спрайтами, рисовать и редактировать спрайт, менятьфон, 

устанавливать спрайт в определённую точку, менять звуки, создавать алгоритмы, 

воспроизводящие простые музыкальные фрагменты, создавать циклические 

алгоритмы трех (основных) типов, записывать циклические алгоритмы трех 

(основных) типов на языке scratch, записывать музыкальный фрагмент, описывать 

процессы, используя ветвление, использовать в программе условный оператор, 

применять и правильно описывать простое и сложное условие,передавать-

приниматьсообщения,менятьфон,генерироватьслучайные числа, задавать имя и 

значение переменной, индекса, списка, создавать переменные, списки, сравнивать 

переменные, индексы и элементы списков, 

создаватьинтерактивныйдиалогскомпьютеромкакпримерискусственного 



793  

интеллекта, сравнивать переменные, индексы и элементы списков для 

программирования интерактивного диалога, тестировать и 

отлаживатьпрограмму,использовать переменные в проекте, пользоваться 

командами указания координат спрайта, создавать списки, добавлять и удалять из 

них новые элементы, обращаться к различным элементам списков, 

самостоятельно использовать новые блоки в программе, использовать цикл с 

индексами впроекте, настраивать внешний вид компонент приложения app 

inventor, переключаться между режимами, запускать тестирование приложения 

при помощи эмулятора или android-устройства, изменять свойства компонентов 

из режима “дизайнер”, добавлять компоненты “табличное расположение”, 

“кнопка”впроектипрограммироватьсобытияснимисвязанные, 

самостоятельносоздавать процедуры и вызывать их, использовать такие функции 

режима “блоки”, как “создать копию”, “добавить в рюкзак”, “удалить”, 

устанавливать интервалтаймера и обрабатывать событие срабатывания таймера, 

самостоятельносоздавать анимацию, используя компоненты “холст” и 

“изображение спрайта”, настраивать свойства компонентов “холст” и 

“изображение спрайта”, добавлять блоки, отвечающие за рисование,указывать 

правильные параметры блоку рисования круга. 

— В области управленияробототизированными устройствами 

Лаборатория иРобоплатформа: подключать лабораторию к компьютеру, 

проверять работоспособность, создавать программы управления светодиодами и 

динамиком, перечислять основные элементы лаборатории и описывают их 

назначение,определять диапазон значений датчиков,составлять и тестировать 

программу-пульт управления спрайтом, управления светом в доме, определять 

диапазон значений, передаваемых рычажком,составлять и тестировать программы 

управления движением и сменой костюмов спрайтов, определять значения 

освещенности при разных условиях,составлять и тестировать программу, 

моделирующую управление освещением с использованием датчика 

света,определять уровень звука в разных ситуациях,составлять и протестировать 

программы с использованием датчика звука, работы хлопкового выключателя 

сигнализации с использованием датчика звука, подключать датчик 

температуры,проводитькалибровкудатчика,составлятьитестироватьпрограмму с 

использованием датчика температуры, создавать программу “модель 

психометра”, определять относительную влажность воздуха, составлять и 

тестировать программу управления положением элементов умного дома с 

использованием датчика звука, составлять план работы умного дома, определять 

алгоритмы взаимодействия элементов лаборатории, создавать и тестировать 

рабочую версию проекта умного дома, подготавливать, тестировать и 

представлять в группе проект умного дома, выполнять подключение 

Робоплатформе к компьютеру,создавать простейшие программы по образцу для 

проверки работоспособности, называть блоки управления движением 

Робоплатформе, создавать и тестировать программу-пульт управления 

Робоплатформой,изучать влияние времени работы мотора на расстояние 

передвижения, создавать виртуальный пульт управления, проводить настройку 

моторов Робоплатформе, определять примерные результаты работы, делать 

выводы о влиянии параметров на управление движением, создавать и отлаживать 
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программу для движения робота по заданной траектории, ставить задачу 

движения робота и создавать программу в соответствии с задачей, устанавливать 

датчики на Робоплатформе, определять место установки датчика, значения 

получаемых данных, определять значения, передаваемые датчиком света, 

составлять программу движения Робоплатформе в зависимости от освещенности, 

определять значения, передаваемые датчиком касания, составлять программу 

определения и объезда препятствия, использовать блок “и” , определять значения, 

передаваемые датчиками линии, составлять алгоритм работы Робоплатформе, 

реализовывать его в программе, вносить исправления, определять значения, 

передаваемые двумя датчиками линии в разных условиях, описывать алгоритм и 

составлять программу движения Робоплатформы, вносить исправления, 

определять значения, передаваемые датчиком расстояния, составлять по образцу 

программу движения Робоплатформы, вносить исправления, составлять 

самостоятельно и по образцу программу движения Робоплатформы под 

управлением лаборатории, использовать нужные блоки, вносить исправления, 

тестировать программу, применять полученные знания в едином проекте, 

использовать разные датчики в комплексе, составлять и тестировать программу 

движения Робоплатформы, читать показания с датчиков посредством монитора 

последовательного порта и функций типа serial, использовать п, пд и пид - 

регуляторы для прохождения траектории, реализовать программу для 

прохождения перекрестков, серию перекрестков, ответвлений и ответвлений с 

правильным выбором поворотов самостоятельно, реализовать программу, 

позволяющую роботу проходить секцию «зебра», инверсию на сложной 

траектории, использовать релейный регулятор для прохождения траектории, 

реализовать программу для прохождения перекрестков и ответвлений 

самостоятельно, программировать робота для прохождения различных сложных 

трасс, уметь составлять эти трассы. 

— В области Схемотехники: присоединять детали к макетной плате 

правильно, собирать схемы, соблюдая технику безопасности, исправить 

возможные ошибки при сборке схемы. , правильно использовать резисторы при 

сборке схем, собирать правильно схему со светодиодом, отличать реостатное 

подключение от потенциометрического, рассчитать ток и напряжение в цепи, 

собирать схему последовательного и параллельногоподключения резисторов, 

правильно использовать аналоговые и цифровые пины, составлять программу 

включения светодиода на пине №13,самостоятельно собрать и программировать 

схемы из 2-х светодиодов,собирать и программировать схему с кнопкой и 

светодиодами, схему светильника с управляемой яркостью, светильника с 

кнопочным управлением, терменвокса, пантограф”, схему игры “кнопочные 

ковбои”,правильноиспользоватьаналоговыепины, правильноиспользоватьшим 

пины,объяснить, чем отличается программирование нажатия кнопки от “клика”, 

правильно подключать пьезодинамик и фоторезистор, использовать 

серводвигателиссвоихпроектах,собирать«новогоднююгирлянду», 

«автоматическоеосвещение»,намакеткеработающийсинтезатор, 

«цветомузыка», «регулирование освещенности в комнате», 

«индикациявлажностивпомещении»,«автоматическоепроветриваниепомещения»,

работать 

сбиблиотеками,применятьнапрактикефункциибиблиотекиservo.h,подключать 
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датчик dht11, подключать трехцветный светодиод, использовать драйвер 

двигателей для управления моторами, написать программу для вывода данных в 

processing, написать программу для включения светодиода в processing.,создать 

проект «умный дом». 

— В области 3D моделирования: базовые построения по точкам в 

компьютере, строить собственные детали, использовать интерфейс freecad , 

понимать чертежи, построить модель головоломки Макарова как можно меньше 

обращаясь к учителю за помощью, работать с верстаком sketcher, создавать 

различные шестеренки в редакторе freecad, уверенно работать с part design в 

редакторе freecad, создавать различные модели по своим эскизам в редакторе 

freecad, создавать 3д модели с использованием параметризированных 

геометрических объектов, выбирать наиболее удобный верстак freecad для 

определенных задач, создавать 3д модели с использованием функции «массивы 

объекта», использовать утилиты «экструдирования» и «лофта» при создании 3д 

моделей, создают 3д модель держателя для клешни манипулятора, собирают 

клешню манипулятора,разработать и создать собственную 3д модель дляучастия в 

роббофестивале. 

— Кроме овладения определенным объемом знаний, умений и 

навыков результатом обучения по программе являются: развитие творческой 

инициативы и самостоятельности, психофизиологических качеств (памяти, 

внимания, способности логически мыслить, анализировать, концентрировать 

внимание на главном); логического мышления и коммуникативных навыков; 

формирование осознанной мотивации к творчеству и саморазвитию; повышение 

мотивации к изучению школьных дисциплин естественнонаучного цикла; 

повышение интереса к инженерно-техническим профессиям и ранняя 

профориентация; улучшение показателей адаптации в обществе и 

коммуникативных навыков; презентабельные результаты: участие в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах. 

 

43.7.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯПРОГРАММАТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ «ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ» 

Пояснительнаязаписка 

 Актуальность. 

В условияхсоциокультурного развития, для становления человека в 

информационном обществе, для постижения им окружающего мира и 

диалогического взаимодействия с ним познавательная деятельность приобретает 

особый смысл. Как вариант, детский туризм, создает условия и одновременно 

является средствомдля реализации интересов ребят, социальной их адаптации, 

самоактуализации через детскую инициативу. Детско-юношеский туризм 

способствует созданию коллектива, т.к. естественным образом требуетграмотного 

разделения сфер ответственности между его членами и согласования их 

совместной работы. 

 Новизна данной программы заключается в том, что содержание 

позволяет провести системную интеграцию отвлеченно-теоретических 

знаний по разным дисциплинам и воплотить их в решении конкретных 
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задач на практике по мере их поступления, повышая тем самым 

умственный потенциал, развивая личностные качества ребят, увеличивая 

социальный опыт. Уникальность программы заключается в сочетании 

обучения по смежным видам спорта: лыжные гонки, спортивное 

ориентирование, легкая атлетика. При обучении используются методики: 

совместно-разделенной деятельности, личностно-ориентированного 

подхода. 

 Цель: формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни 

средствами туристско-краеведческой деятельности. 

Задачи: 

Обучающие (предметныекомпетенции): 

1. Датьпредставлениеоправилаххраненияпродуктоввполевыхусловиях. 

2. Обучитьприемамукладкирюкзакаиупаковкипродуктов. 

3. Познакомитьспринципамисоставленияменювпоходныхусловиях. 

Воспитательные(личностныекомпетенции): 

1. Сформироватьуменияпридерживатьсянормиправилповедениявобществе. 

2. Сформироватьмотивациюкличностномусамообразованию. 

Развивающие(метапредметныекомпетенции): 

1. Развитиеуменияанализировать. 

2. Развитиеспособностиприниматьрешения. 

3. Развитиесилы,выносливости,координацийдвижений. 

Отличительныеособенностиданнойпрограммыотужесуществующих 

образовательных программ. 

Данная программа составлена на основе программы Госкомитета по 

физическойкультуре итуризмуРФ, сборник"Русскийтурист"под ред.Востокова 

И.Е., Силкина А.В., 1998 г. Обоснованность внесенных в программу изменений 

вызвана, прежде всего, требованиями Федерального Государственного 

образовательного Стандарта (национальный региональный компонент), 

обновлениемсодержаниядополнительногообразования,появлениемновыхформ, 

средств, технологий и,как следствие, увеличение количества часов на 

прохождение программы. 

Отличительная особенность программы в том, что она охватывает 

разнообразные направления: краеведение, экология, медицинская подготовка. 

Дает навыки для самостоятельных походов, учит самостоятельно организовать 

поход и грамотно к нему подготовиться. Дети получают знания, умения и навыки 

по преодолению естественных препятствий и морально-волевую подготовку, 

необходимую не только в походах, но и в повседневной жизни. 

 Участникиобразовательногопроцесса. 

Программа рассчитана на детей и подростков 10 до 17 лет. Роль и значение 

занятий туризмом для детей 10-17 лет очень велика: бесценно значение туризма 

не только в развитии физического состояния школьников, но и в воспитании и 

развитии прикладных умений и навыков в приготовлении пищи, разведении 

костра, установке палатки, ориентировании на местности, пользовании картой, 

компасомидругое.Большоезначениеимееттуризмдляформированияиразвития 

высоких моральных и волевых качеств, для организованности и 

дисциплинированностилюдей.Совместныепутешествия,коллективныедействия 
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вусловияхпоходнойжизни,преодолениетрудностейсплачиваюттуристов, развивают 

чувство товарищеской взаимопомощи. 

 Срокиреализацииданнойпрограммы-1год.Общийобъем-72 ч. 

Основныеформызанятий:походы,экскурсии,практическиезанятияна местности. 

 Режимзанятий:одинразавнеделюпо2часа. 

2. Ожидаемыерезультатыиспособыопределенияихрезультативности. 

Личностные результаты: 

- готовностьпридерживатьсявсвоемповеденииобщепринятыхвобществе 

социальных норм, давать отчет за свои действия; 

- осознанноестремлениексаморазвитию. 

Предметныерезультаты: 

- знаниеоправилаххраненияпродуктоввполевыхусловиях; 

- знаниеоправилахукладкирюкзакаиупаковкапродуктов; 

- знаниеопринципахсоставленияменюдляпоходовисоревнований. 

Метапредметныерезультаты: 

- умениеанализировать; 

- умениебыстроприниматьрешениявэкстремальныхситуациях. 

3. Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы. В конце учебного года в каждой группе проводится зачет по темам, 

изученным на занятиях. В течение года обучающиеся принимают участие в 

различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах, походах, 

конференциях. Итоговой проверкой для учеников становится участие в 

туристических слетах, как районного, так и областного уровней. 

4. Содержаниепрограммы. 

 Туристскоеснаряжение 

Теория. Необходимое групповоеиличноеснаряжение в зависимости от 

района путешествия, способа передвижения, времени года и погоды,длительности 

путешествия. Виды рюкзаков и палаток. Походная постель, колья и колышки для 

установки палаток, очаги, ведра, крючки для подвешивания посуды. 

Комплектование ремонтного набора. 

Практическиезанятия. 

1. Составление списков личного и группового снаряжения.Ознакомление с 

имеющимся снаряжением. 

2. Установка палаток, устройство очага. Подготовка и ремонт имеющегося 

снаряжения. Самостоятельное изготовление и усовершенствование очага,кольев и 

колышков для палаток, крючков для подвешивания посуды,приспособлений для 

сушки обуви одежды и др. 

3. Упаковкаснаряженияиукладкарюкзака. 

 Преодолениепрепятствий 

Теория. Естественные препятствия на туристских маршрутах (для 

равнинной и пересеченной местности). Темп и режим движения. Движение по 

дорогам, по тропе, по болоту, по лесу без дорог и троп, движение в темноте. 

Организация переправ через водные преграды (броды, переправа по бревну с 

перилами, сшестом,наведениебревначерезнеширокуюречку). Привалывлесуи 

ночлеги в помещениях.Видыинормынагрузокв походе.Основныетребованияк 
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месту бивуака (летнего). Планировка бивуака. Работа дежурного и группы на 

бивуаке. Уход с бивуака. Правила купания в походе. Личное снаряжение для 

туристских путешествий (зимой, летом). Правила укладки рюкзака, упаковка и 

хранение продуктов. 

Практическиезанятия. 

1. Укладкирюкзака,упаковкаихранениепродуктов. 

2. Отработка техники движения по дорогам, по тропе, по болоту, по лесу без 

дорог и троп, движение в темноте. 

3. Отработка техники преодоления естественных препятствий: склонов, 

подъемов. Использование альпенштока на склонах. Организация переправы по 

бревну с самостраховкой. 

 Техникапешеходноготуризма 

Теория. Понятие о тактике и технике в пешеходном туризме. Причины 

аварийностив пешеходныхпоходахиихпрофилактика. Видыинормынагрузокв 

летних пешеходных и зимних лыжных походах на равнине и в горах Виды и 

характеристика естественных препятствий таежных, тундровых и горных 

маршрутов. Взаимопомощь туристов, понятие о само- и взаимостраховке. Законы 

туристской дружбы. Волевые качества туриста, контрольные физические нор- 

мативы, психологическая совместимость. Шаг, темп, интервал, положение 

корпуса и рук. Движение без дорог и троп на равнине. Характеристика типичных 

естественных препятствий при движении по травянистой поверхности, по песку, 

мокрому грунту, кустарникам, по каменистой поверхности, по болотам; 

положение корпуса, шаг, темп, интервал, использование альпенштока, разведка и 

маркировка пути. Движение в горах. Подъемы и спуски по крутым травянистым 

склонам в различных условиях. Шаг, темп интервал, режим движения, способы 

страховки. Движение по осыпям и каменным "морям". Виды осыпей их 

характеристика. Подъемы и спуски по скальному гребню, по желобу. Шаг, темп, 

интервал, режим движения, способы страховки (использование альпенштока, 

веревочных перил). Переправы через реки. Опасности, связанные с переправами 

через реки. Виды и способы переправ. Разведка места и оценка доступности 

переправы избранным способом. Переправы по кладям, бревнам: наведение 

переправы, проверка, порядок, страховка. Общее представление о навесной 

переправе. Применение веревки и альпенштока в туристских походах. Основные 

узлы и грудная обвязка. Броды через равнинные и горные реки: разведка места 

брода, проверка, порядок и способ прохождения, виды и способы страховки и 

самостраховки на броде. 

Практическиезанятия. 

1. Режим дня и режим движения в пешеходном и лыжном походе; что такое 

ходовой час, количество и распределение ходовыхчасов в течение дня в начале, в 

середине, в конце похода, в жаркую и холодную погоду, в зависимости от других 

условий на маршруте. Режим движения группы на подъемах в зависимости от их 

крутизны. Режим дня на дневках. 

2. Значение хронометрирования (протокола движения) для ориентирования 

на местности; как определить среднюю скорость движения группы в различных 

условиях. 

3. Подъемыиспускипокрутымтравянистымсклонамвразличных 
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условиях. 

4. Техника преодоления завалов, густых зарослей заболоченных участков 

тайги, естественных препятствий при движении по травянистой поверхности, по 

песку, мокрому грунту, кустарникам, по каменистой поверхности, по болотам; 

положение корпуса, шаг, темп, интервал, использование альпенштока, разведка и 

маркировка пути. 

5. Использование веревочных перил. Переправы по кладям, бревнам: 

наведение переправы, проверка, порядок, страховка. 

6. Общефизическая подготовка, вязка узлов, отработка приемов страховки 

альпенштоком. 

6. Методические рекомендации по освоению программы и изучению 

отдельных тем. 

В программе излагаются элементарные основы тактики и техники разных 

видов туризма: пешего, водного, лыжного туризма; организации и подготовки 

спортивно-туристских походов; основы топографии и ориентирования на 

местности; основы физической подготовки и здоровье туриста, основы 

безопасности туристского похода. Рассматриваются вопросы организациигруппы, 

выбор маршрута, приводится характеристика индивидуального и группового 

снаряжения, даются рекомендации по приготовлению пищи в походных условиях, 

разведению костра, подведению итогов похода. Все занятия необходимо 

заканчивать обсуждением, в ходе которого члены кружка отмечают 

положительные и отрицательные стороны, обращая особое внимание на умение 

интересно и занимательно вести занятие, логичность в построении урока, 

правильное использование методических приемов обучения, уверенное владение 

материалом и т.д 

Организация оздоровительно-познавательной, туристско-краеведческой 

деятельности должна строиться дифференцированно, с учетом индивидуальных 

возрастных и половых особенностей подростков ибыть личностно- 

ориентированной. Педагогу важно предусматривать организацию отдыха детей 

после интенсивной физической или эмоционально-психологической нагрузки для 

восстановления ими затраченных сил. Каждое мероприятие – туристская 

прогулка, мини-соревнования, физические упражнения, экскурсия и прочее – 

должно предполагать общее оздоровительное, закаливающее воздействие на 

организм учащихся, нормализацию всех его функций. 

Занятия по программе младших инструкторов заканчиваются учебно- 

зачетным категорийным походом, который следует рассматривать, прежде всего, 

как продолжение обучения. Во время похода необходимо предусматривать 

проведение практических занятий, особенно по темам, отработать которые в 

должной степени не представилось возможным, например, по условиямместности 

или другим причинам. 

7. Методическое обоснование приемов и методов, используемых при 

реализации программы. 

В данной программе обучение строится на основании преемственности 

одного этапа другому: сначала кружковцы получают теоретические знания: 

лекции, беседы, просмотр видеофильмов; затем полученные знания закрепляются 

напрактическихзанятиях:игры,конкурсы,занятияпоотработкетуристических 
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навыков и т. д.; применение знаний на практике: походы, сбор краеведческой 

информации, выполнение самостоятельных проектов. 

Учебное занятие можно проводить как с использованием одного метода 

обучения — урочная система, - так и с помощью комбинирования нескольких 

методов и приемов. 

Целесообразность и выбор применения того или иного метода зависит от 

задач, поставленных при изучении темы. Выбор метода определяется также с 

учетом возможностей детей, с учетом специфики изучения данного учебного 

предмета, направления образовательной деятельности, возможностей 

материально-технической базы обучения. 

Методические рекомендации по обеспечению сбережения здоровья 

обучающихся на занятиях: 

1. знаниеосновбезопасностисвоейдеятельностииправилповедениявобщественн

ых местах; 

2. соблюдениесанитарно-гигиеническихнорм; 

3. соблюдение правил обращения с электронными инструментами и 

электроприборами; 

4. организацияобразовательногопроцессасучетомеговлиянияназдоровье 

воспитанника; 

5. оптимальныйрасчетучебнойнагрузкидлякаждогоребенкасучетомего 

индивидуальных психофизических особенностей; 

6. проведениефизминуток,упражненийдляголовы,шеи,плечевогопояса, 

грудного отдела позвоночника. 

8. Дидактическийматериалкпрограмме 

Дидактический материал к программе включает наглядный аудио и 

видеоматериал, способствующий восприятию тем. Книги по туризму, истории 

родного края, карты, атласы, справочники, журналы о путешествиях. 

9. Материально-техническоеоснащениепрограммы. 

Вкачествематериально-техническогооснащенияиспользуются: 

1. туристическоеснаряжение(веревки,палатки,карабины,спальныемешки, 

компасы, планшеты, саперные лопатки, рюкзаки и т. д.); 

2. медицинскаяаптечка; 

3. образцыгорныхпород,растений,природныхископаемых; 

4. компьютерноеобеспечение; 

5. кабинет,оборудованныйдляпроведениязанятий(столы,стульяит.д.). 

10. Прогнозируемыерезультатыикритерииихоценки. 

Обучающиеся будут вовлечены во внеурочную деятельность, приобретут 

новые знания о своем крае, технике и тактике туризма, научатся ориентироваться 

на местности. Нахождение в одном коллективе, при определённых трудностях 

должнысплотитьдетей. 

Прямыми критериями оценки результатов обучения служит успешное 

усвоение комплексной программы, участие в походах, туристических слётах, 

экологических акциях. 

Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива кружка, 

заинтересованность участниковввыбранномвидедеятельности,развитиечувства 

ответственностиитоварищества,воспитаниефизическиздоровых,нравственно 
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мыслящихиобразованныхпатриотовстраны. 

11. Диагностикапроводитсяпослеизучениятематическогоблока. 

Цельдиагностики:констатациядинамикиуровняобученностивоспитанников. 

Предполагаемый результат. 

Выпускник: 

1. Имеетзнанияпопешеходномутуризму. 

2. Имеетхорошуюфизическуюподготовку. 

3. Умеетадекватновестисебявэкстремальныхситуациях. 

4. Самостоятельно и сознательно занимается туризмом в целях отдыха и 

укрепления здоровья. 

5. Уважаетицениткультуруиисторическоенаследиеродногокрая. 

 

43.8.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯПРОГРАММАЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ «ФИЗИКА ВОКРУГ НАС» 

I.Комплексосновныххарактеристикдополнительнойобщеобразовательной 

общеразвивающейпрограммы 

1. Пояснительнаязаписка 

 Направленностьдополнительнойобразовательнойпрограммы 

Программа является комплексной, вариативной.Особенностью работы 

творческого объединения является изучение практического применения знаний, 

их связи с наукой и техникой, истории возникновения и развития научных 

представлений. На занятиях ученики должны убедиться в том, что использование 

физических закономерностей и явлений пронизывает все стороны человеческой 

деятельности, что основой производства и совершенствования быта служат в 

числе других факторов физические знания, что физика нужна людям многих 

профессий. Занятия творческого объединения предполагают не только 

приобретение дополнительных знаний по физике, но и развитие способности у 

них самостоятельно приобретать знания, умений проводить опыты, вести 

наблюдения. На занятиях используются интересные факты, привлекающие 

внимание связью с жизнью, объясняющие загадки привычных с детства явлений. 

Занятия в творческом объединенииприучают к самостоятельнойтворческой 

работе, развивают инициативу обучающихся, вносят элементы исследования в их 

работу. Кроме того, они имеют большое воспитательное значение, способствуя 

развитию личности как члена коллектива, воспитывают чувство ответственности 

за порученное дело. 

 Актуальностьпрограммы 

«Гармония естественного закона открывает столь превосходящий нас Разум, 

что по сравнению с ним любое систематическое мышление и действие 

человеческих существ оказывается в высшей мере незначительнымподражанием». 

(А.Эйнштейн) 

Передучителемфизики,какипередучителямидругихпредметов,стоитважнейшаязад

ача:нетолькосообщитьучащимсяопределеннуюсуммузнаний, развивать их умения 

и навыки, но, главное, научить ребят применять полученные 

знаниянапрактике.Этомувомногомспособствуютзанятиявтворческом 
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объединении. 

Внеклассные занятия в творческом объединении «Физика вокруг нас» 

углубляют и расширяют знания обучающихся, полученные на уроке, повышают 

их интерес к предмету. Ознакомившись с тем или иным явлением, ученик 

постарается глубже понять его суть, захочет почитать дополнительную 

литературу. 

Внеклассные занятия оказывают большое влияние на урок. Сочетание 

классной и внеклассной форм работы обогащает урок, наполняет его новым 

содержанием, делает более интересным для обучающихся. Сведения, полученные 

на занятиях творческого объединения, позволяют ученику дополнять в классе 

ответы одноклассников, приводить интересные примеры или выполнять опыты. 

Пособия, изготовленные обучающимися на занятиях творческого объединения, 

следует демонстрировать на уроках. Занятия объединения являются источником 

мотивации учебной деятельности обучающихся, дают им глубокий 

эмоциональный заряд, способствуют развитию межпредметных связей, 

формируются такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, 

развиваются эстетические чувства, формируются творческие способности. 

Работая в творческом объединении, ребята могут заниматься подготовкой 

докладов, проведением экспериментальных исследований, чтением литературы, 

изготовлением и конструированием физических приборов и игр, организацией 

массовых мероприятий и т.д., не отдавая предпочтение какому-либо одному виду 

деятельности. Это позволяет развить общий кругозор обучающихся, 

усовершенствовать их умение работать с научно-популярной литературой, 

справочниками, техническим оборудованием, открывает широкие возможности 

для творчества. В процессе обучения школьники получат представление об 

экспериментальном методе познания в физике, взаимосвязи теории и 

эксперимента. Курс рассчитан не просто на формирование у обучающихся 

экспериментальных умений, расширение и углубление знания материала курса 

физики по программе основной школы, а на привитие интереса к изучаемому 

предмету, поэтому часть времени отводится обучению обучающихся постановкеи 

проведению физического эксперимента в домашних условиях и наблюдению за 

физическими явлениями в природе. 

Опыт самостоятельного выполнения сначала простых физических 

экспериментов, затем заданий исследовательского типа позволит ученику либо 

убедиться в правильности своего предварительного выбора, либо изменить свой 

выбор и испытать свои способности на каком-то ином направлении. Программой 

предусмотрено знакомство обучающихся с важнейшими путями и методами 

применения физических знаний на практике, формирование целостной 

естественнонаучной картины мира обучающихся на основе принципов 

здоровьесберегающей педагогики. Это позволит не только углубить получаемые 

знания и осуществить межпредметные связи, но и показать ученику, как связан 

изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить его постоянно заботиться 

о своем здоровье. 

Особенностью программы является в основном подготовка обучающихся к 

восприятию и осмыслению физических процессов, изучаемых в курсе физики, 

практическогоприменениязнаний,ихсвязиснаукойитехникой.Назанятиях 
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ученики должны убедиться в том, что практически все явления, окружающие нас, 

объясняются с точки зрения физики, основываются на физических законах. 

Использование физических закономерностей и явлений пронизывает все стороны 

человеческой деятельности. И основой производства и совершенствования быта 

служат в числе других факторов физические знания. 

Ребята через опыты и эксперименты, практические работы получат 

возможность расширитьсвои знания об окружающем мире,познакомиться с 

законами природы. Обучающиеся приобретут навыки исследовательской 

деятельности, приобщатся к активным формам познания. 

 Новизнапрограммыицелесообразность 

Представленная программа является авторской, в ней обобщен опыт многих 

педагогов по обучению детей разного возраста. Программа подразумевает 

различные уровни ее освоения: общекультурный, функциональной грамотности, 

профессиональной компетентности. 

В программе органически сочетаются разнообразные досуговые и 

образовательные формы деятельности. Полный курс обучения усиливает 

стартовые возможности личности на рынке труда и профессионального 

образования. 

Занятия в творческом объединении «Физика вокруг нас» формируют 

фундаментальные знания о предмете, учат понимать физические явления, 

происходящие в быту, воспитывают трудолюбивого и научно-компентетного 

человека. Помогаютприобрестиопределенныеспецифическиетрудовые уменияи 

навыки, знания технологических приемов. 

 Отличительныеособенностипрограммы 

Любовьи уважениекребенкукакактивномусубъектувоспитанияиразвития – 

главный принцип работы. 

Приорганизацииучебно-воспитательногопроцессаучитываются: 

1) ведущиевидыдеятельностивразличныхвозрастныхгруппахдетей: 

1. учебная деятельность в среднем школьном возрасте: дети привыкают 

к новым условиям организации занятий, учатся выполнять требования 

педагогов, соблюдать дисциплину труда и пр. игры используются 

преимущественно учебного характера. 

2. учебнаядеятельностьиличностноеобщение вподростковомвозрасте: на 

занятиях принято раскрепощенное, уважительное отношение друг с 

другом; поощряется взаимная помощь; разрешается свободное 

перемещение в кабинете. Потребность детей в общении реализуется в 

досуговой деятельности, при выполнении коллективных работ и 

посещении различных мероприятий; 

3. профессионально направленное обучение в старшем школьном 

возрасте: для этого периода характерно осознанное отношение к учебной 

деятельности; стараться поощрять самостоятельный творческий поиск, 

поддерживать интерес к профессиональной специальной литературе по 

предмету изучения. 

2) потребности,интересыдетей; 

3) уровеньразвитияпервичногоколлектива; 

4) уровеньразвитияисамооценкаребенка,егосоциальныйстатус. 
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Ккаждомуребенкуприменяетсяиндивидуальныйподход: 

1. осознание и признание права на свободу выбора (быть или не быть в 

кружке, посещать занятия по выбору, выбирать для себя предмет 

специализации); 

2. оценканеличностиребенка,аегодеятельности,поступков; 

3. умениесмотретьнапроблемуглазамиребенка; 

4. учет индивидуально-психологических особенностей ребенка (тип 

нервной системы, темперамент, особенности восприятия и памяти, 

мышления, мотивы, статус в коллективе, активность). 

Индивидуальный подход требует дифференцированного обучения, которое 

достаточно полно отражено в программе. Непосредственно на занятиях 

предлагаются работы различной степени сложности. Применяется как 

опережающее обучение, так и упрощенные задания для медленно работающих 

детей, чему служат вариативные учебные планы. 

Личностный подход, который требует создание на занятиях условий, при 

которыхребенокчувствуетсебяличностью, ощущаетвниманиенаставникалично к 

нему. 

Создание ситуаций успеха для каждого ребенка – один из главных 

принципов. 

Обеспечение условий, способствующих самоопределению, саморазвитию, 

самореализации, адекватной самооценке личности – один из важнейших 

принципов работы. 

В плане работы творческого объединения отображены многие виды 

исследовательской деятельности, в том числе постановка и проведение опытов. 

Различные виды наблюдения являются одним из самых старейших в 

физической трудовой деятельности человека. В настоящее время, когда 

значительная часть физических операции искусно выполняются с помощью 

нанотехнологии, многие предметы быта не теряют своей уникальности для 

изучения. 

В рамках творческого объединения можно освоить новые способы работы с 

текстом, исследовательской работы, работы по установке и проведению 

физических опытов/экспериментов и заполнению таблиц, совершенствовать свои 

навыки и общаться с единомышленниками. 

 Адресатпрограммы 

Программаразработанадляобучающихсявозраста14-16лет,рассчитанана1 год 

обучения с объемом учебного времени 72 ч. 

 Объемисрокиосвоенияпрограммы 

Программа «Физика вокруг нас» рассчитана на 1 год обучения с объемом 

учебного времени 72 ч. 

 Формыорганизацииобразовательногопроцесса 

Формы организации детей различны. Предусмотрены как теоретические 

(рассказ воспитателя, беседа с детьми, рассказы детей, показ воспитателем 

способа действия) так и практические, в ходе которых дети под контролем 

педагога самостоятельно выполняют работу. 

1. Групповая - ориентирует обучающихся на создание «естественнонаучных 

пар»,которыевыполняютболеесложныеработы.Групповаяформапозволяет 
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ощутить помощь со стороны друг друга, учитывает возможности каждого, 

ориентирована на скорость и качество работы. 

2. Индивидуальная - предполагает самостоятельную работу обучающихся, 

оказание помощи и консультации каждому из них со стороны педагога. Это 

позволяет,не уменьшаяактивностиребенка,содействоватьвыработкестремления и 

навыков самостоятельного научного совершенствования по принципу «не 

подражай, а твори». Индивидуальная форма формирует и оттачивает личностные 

качества детей, а именно: трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и 

четкость исполнения. Даннаяорганизационная форма позволяет при мониторинге 

результатов готовить детей к участию в выступлениях. 

 Режимзанятий 

Занятияпроводятся1развнеделюпо2часа.1занятие-45минут,10мин перемена, 

2занятие – 45минут.Занятия проводятся последующемурасписанию: 

-четверг15:00–15:45; 

-четверг15:55–16:40. 

2. Цельизадачипрограммы 

Цель программы: углубление теоретических и практических знаний 

обучающихся, формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах практической 

деятельности. Развитие умений проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Расширять и углублять опыт обучающихся в организации и сборке физических 

приборов. 

2. Учить самостоятельно применять естественно-научные умения и навыки в 

постановке опытов, работе с текстом, поиске и форме подачи научной 

информации, используя выразительные средства. 

3. Продолжать формировать у детей представления о значении физики в 

повседневной жизни, о средствах и методах ее изучения. 

4. Обеспечить возможности формирования целостного представления о природе 

посредством знакомства с объектами и явлениями природы, подходами к их 

классификации и основными закономерностями, доступными для восприятия. 

5. Освоение учениками базовых знаний, необходимых при изучении 

систематического курса физики. 

6. Ознакомлениеучастниковсисториейисовременныминаправлениямиразвития 

науки «физика». 

7. Знакомство с разными видами работы(доклад, сбор информации, ее обработка, 

подготовкаиприменениеотдельныхприборовдляпроведенияразличныхопытов, 

выводы к проведенным опытам, применение полученных знаний в быту и т.д.). 

8. Овладение различными формамиработы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе. 

Воспитательные: 

1. Воспитыватьстремлениеработатьсогласованно, договариваться друг с другом, 

аргументированно обосновывать своё мнение, помогать друг другу. 

2. Воспитыватьлюбовьиинтерескразличнымвидамприкладнымнаукам, 
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научныйподходкпредметамиявлениямокружающегомира. 

3. Воспитаниеинтересакзанятиям. 

4. Воспитаниесамостоятельности,настойчивости,выдержки,самообладания. 

5. Воспитаниеуважительногоотношениякучастникамкружка. 

6. Воспитаниекоммуникативныхнавыков. 

Развивающие: 

1. Развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как 

науки, знакомить обучающихся с последними достижениями науки и техники, 

научить решать задачи нестандартными методами, развивать познавательный 

интерес при выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий. 

2. Развивать умения и навыки обучающихся самостоятельно работать с научно- 

популярной литературой, различными источниками информации, практически 

применять физические знания в жизни, развивать творческие способности, 

формирование у обучающихся активности и самостоятельности, инициативы, 

развивать исследовательские умения обучающихся. 

3. Формировать умения работать индивидуально и коллективно; соотносить свои 

желания и интересы с желаниями и интересами других обучающихся. 

4. Формироватьнавыкиорганизациирабочегоместа. 

5. Развиватьстремлениянаиболеесодержательнорешатьфизическуюзадачу, 

обобщать проделанный опыт выводами. 

6. Формированиепознавательнойактивности. 

7. Развитиеумственныхспособностейилогическогомышления:памятии 

внимания, смекалки, логики. 

8. Приобретениеличногопрактическогоопыта. 

9. Формированиесоциальнойактивности. 

3. Содержаниепрограммы 

Содержание учебного плана 

(34часоввгод,1часавнеделю) 
№ 

п/п 

 
Тема 

 
Теория 

 
Практика 

Раздел1.Вводныезанятия 2часа 

1. Введение.Знакомство 

с коллективом. 

Краткаяпрограмма 

курса. ТБ. 

Ознакомление кружковцев с режимом работы кружка, 

содержанием предстоящей работы. Техникабезопасности 

при работе с режущими инструментами и приборами. 

Набор кружковцев. 

Знакомство с детьми - 

круг общения. 

Знакомство  с 
правилами техники 

безопасности. 

2. Рассказыофизиках. 
Методынаучного 

познания. 

Учительрассказывает,какродиласьнаука«физика», 

историю ее возникновения. Первые ученые-физики. 

Сообщение: 
«Зарождение физики 

как науки в России». 

Раздел2.Основымолекулярнойтеории.Тепловыеявления 6часов 

3. Гипотеза о строении 

вещества.Молекулы. 

Ознакомление с историей развития гипотезы. Модели 

строения различных веществ. Показ тематической 

презентации. 

Подготовить  модель 

химического элемента 

(вода,углекислыйгаз, 
азот). 

4. Закон сохранения и 

превращенияэнергии 

в механических и 
тепловыхпроцессах. 

Подготовкаоборудования.ТБ.Работасфизическими 

приборами. Вычисления, обобщение и выводы. 

Опыт: «Проверка 
закона сохранения 

энергии для тепловых 

явлений». 

5. Количествотеплоты. 
Единицыколичества 

Понятие.Обозначение.Величинаизмерения.Формула. 
Решениезадач. 

Опыт:«Определение 
удельнойтеплоемкости 
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 теплоты.Удельная 
теплоемкость. 

 твердоготела». 

6. Агрегатныесостояния 

вещества. 

Выступлениедетей.Вопросы,примерыизличного 
опыта. Просмотр видеоурока: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2987/main/ 

Доклад:«Плавлениеи 
отвердевание 

кристаллическихтел». 

7. Удельнаятеплота 
плавления. 

Просмотр видеоурока: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2986/main/ Обсуждение 

просмотренного.Подготовкаоборудования.Проведение 
опыта. 

Опыт:«Определение 
удельной теплоты 

плавления льда». 

8. Удельнаятеплота 
парообразованияи 
конденсации. 

Подготовкаоборудования.ТБ.Работасфизическими 
приборами. Вычисления, обобщение и выводы. 

Опыт:«Изучение 
закономерностей 
испаренияжидкостей». 

Раздел3.Законывзаимодействияидвижения тел 9часов 

9. Материальнаяточка. 

Система отсчета. 
Перемещение. 

Понятие.Историяпоявления.Первыеученые. 

Повседневные примеры. 

Рисунок: «Система 

отсчетаавтомобиля». 

10. Законвсемирного 

тяготения. 

Определение,формула.Подготовкаоборудования. 

Вычисления, обобщение и выводы. 

Опыт: «Измерение 

ускорениясвободного 
падения». 

11. Ускорение 

свободногопадения 

на Земле. 

Величина. Формула вычисления. Элементарные 

примеры.Подготовкаоборудования.Проведениеопыта. 

Опыт: «Изучение 

ускорениясвободного 

падения с помощью 
нитяногомаятника». 

12. Силы.Силыв 
природе. 

Понятие«сила».Физическаявеличина.Величина 
измерения,принятаявсистемеСИ. 

Доклад:«Силыв 
природе». 

13. Силатрения.Трение 

покоя. 

Обозначение,формуладлярешениязадач.Примерыиз 

личного опыта. 

Опыт: «Определение 

коэффициента трения 

при равномерном 

движениипонаклонной 
плоскости». 

14. Упругийудар. Подготовкаоборудования.ТБ.Работасфизическими 
приборами.Вычисления,обобщениеивыводы. 

Опыт:«Моделирование 
упругогоудара». 

15. Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Просмотр видеоурока: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3721/main/160137/ 

Опыт:«Исследование 

зависимости пути от 

времени при 

равноускоренном 
движении». 

16. Пружинныймаятник. 

Затухающие волны. 

Подготовкаоборудования.ТБ.Работасфизическими 

приборами. Вычисления, обобщение и выводы. 

Опыт:«Изучение 
затухающих колебаний 

пружинногомаятника». 

17. Импульс тела. Закон 

сохраненияимпульса. 

Просмотр видеоурока: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5895/main/138343/ 

Опыт:«Изменение 

импульсатела под 
действиемсилы». 

Раздел4.Давлениетвердыхтел,жидкостейигазов 7часов 

18. Давление. Единицы 
давления. 

Понятие«давление».Примерыдействиядавлениянател. 
Просмотр презентации. 

Сообщение: 

«Известныеученые- 

физики». 

19. Способы уменьшения 

и увеличения 

давления. 

Просмотр видеоурока: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/main/Обсуждение 

ролика. 

Сообщение: 
«Уменьшение и 

увеличениедавления. 
Примеры из 
повседневнойжизни» 

20. Расчет давления 

жидкостинаднои 
стенкисосуда. 

Подготовкаоборудования.ТБ.Работасфизическими 

приборами. Вычисления, обобщение и выводы. 

Опыт: «Измерение 

давленияжидкостина 
днососуда». 

21. Сообщающиеся 
сосудыиих модели. 

Подготовкаоборудования.ТБ.Работасфизическими 
приборами.Вывод. 

Опыт:«Сообщающие 
сосуды.Наблюдение» 

22. Вес воздуха. 

Атмосферное 
давление. Опыт 

Торричелли. 

Просмотр видеоурока: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/main/ 

Доклад:«Атмосферное 

давление и жизнь на 
Земле». 

23. Действиежидкостии 
газанапогруженноев 

Подготовкаоборудования.ТБ.Работасфизическими 
приборами.Вычисления,обобщениеивыводы. 

Опыт:«Наличиесилы 
Архимеда». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2987/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2986/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3721/main/160137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5895/main/138343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/main/
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 нихтело.Архимедова 
сила. 

  

24. Глубоководные 

животные и их 

приспособленностьк 
жизни на глубине. 
Водныерастения. 

Выступлениядетей.Вопросы,просмотрпрезентации. Презентация: 
«Глубоководные 

животные и их 
приспособленностьк 

жизни на глубине». 

Раздел5.Световыеявления 4часа 

25. Источникисвета. 
Распространение 

света. Видимое 
движениесветил. 

Понятие«свет».Егоисточники.Рольсветавжизни человека. 

Распространение света. 

Доклад«Все,чтонас 

окружает». 

26. Преломлениесвета. 

Законпреломления 
света. 

Просмотр видеоурока: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3005/main/ 

Опыт: «Получение 

изображений 
различного типа с 

помощьюсобирающей 

линзы». 

27. Линзы.Оптическая 

сила линзы. 

Известныенамлинзы.Свойствоиоптическаясилалинз. 

Область применения в жизни. 

Опыт: «Изучение 

коэффициента 

линейного увеличения 
собирающейлинзыпри 

получении 

действительного 
изображения» 

28. Изображения, 

даваемыелинзой. 

Видылинз.Расстояниеотнаблюдаемогопредметадо линзы. 

Изображение, даваемое линзой. 

Опыт: «Измерение 

фокусногорасстоянияи 

оптической силы 
рассеивающейлинзы». 

Раздел6.Электрическиеявления 5часов 

29. Электризациятелпри 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженныхтел. 

Просмотр видеоурока: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/main/ 

Опыт: Изучение 

свойств 

полупроводникового 
диода. 

30. Силатока.Единицы 

силы тока. 

Амперметр. 
Измерениесилытока. 

Понятие,первооткрыватели.Единицаизмерения. Формула 

для расчетов. 

Опыт: «Измерение 

силытокаспомощью 

осциллографа» 

31. Электрическаяцепьи 

ее составные части. 

Последовательно 
соединение 

проводников. 

Электрическаяцепь.Виды.Фотографииобразцов 

различных цепей. 

Опыт: «Изучение 

распределения 

напряжений в цепи с 
последовательным 

соединениемучастков, 

состоящихизразных 

элементов». 

32. Параллельное 

соединение 

проводников. 

Параллельноесоединение.Необходимыеприборы. Способ 

сбора цепи. 

Опыт: «Изучение 

распределения токов в 

цеписпараллельными 

последовательным 
соединением» 

33. Конденсатор. Понятие«конденсатор».Простыепримеры.Области 

применения в жизни. 

Опыт:«Зарядкаи 

разрядка 
конденсатора». 

Раздел7.Заключительноезанятие 1час 

34. Смотрработ 
обучающихся. 

Демонстрацияфизическихопытов.  

4. Планируемыерезультаты 

Личностные: 

формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,мотивациик труду и 

работе на результат; 

положительное отношение и интерес к научной предметно-практической 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3005/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/main/
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деятельности; 

способностьксамооценке; 

уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

внимательноотноситьсяксобственнымпереживаниямипереживаниямдругих людей, 

нравственному содержанию поступков; 

воспитаниекоммуникативныхнавыков; 

воспитаниесамостоятельности,настойчивости,выдержки,самообладания; 

воспитаниеуважительного отношения к участникам кружка. 

Метапредметные: 

приниматьисохранятьучебнуюзадачу; 

готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог,аргументироватьсвоюточку зрения и 

оценку событий; 

самостоятельноорганизовыватьсвоерабочееместовзависимостиотхарактера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

следоватьпривыполненииработыинструкциямпедагога; 

проявлятьзаинтересованное отношение к деятельности своихтоварищей и 

результатам их работы; 

самостоятельно комбинировать и использовать освоенные знании в 

соответствиис научными задачами; 

развитиематематическогорасчетаилогическогомышления; 

развитие научных способностей, интереса к технологиям; 

развитие навыковсамостоятельнойработы слитературой. 

Предметные: 

уметьприменятьразнообразныематериалывнаучнойдеятельности; знать 

характерные особенности физических явлений; 

начальныесведенияофизике; 

правиларасположенияприборовдляпроведенияфизическихопытов; 

владеть различными знаниями в работе с литературой, справочниками и 

физическими приборами; 

знать правила пользования, материалами иинструментами при работе: с 

компьютером, амперметром, с резистором, трансформатором, с источником 

питания, со стеклянными сосудами. 

Кконцугодаобучения детидолжныуметь: 

Вконструировании: 

- собратьустановкудляпроведенияопытовпомеханике; 

- делатьрасчетыиизмерениянаосновепроведенныхопытов,заполнятьтаблицы; 

-уметьсобратьэлектрическийцепьссоединениемноутбука. 

Принципы работы с инструментами, стеклянными приборами, цифровыми 

датчиками, с программным обеспечением, с оптическими элементами. 

Уметьдостойнопроводитьдосуг,найтинужноеделовсвободноевремя. 

43.9.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «ШАХМАТЫ» 

 

Раздел1.Комплексосновныххарактеристикпрограммы: 

1. Пояснительнаязаписка 
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Направленностьпрограммы 

Программа«Шахматы»имеетфизкультурно-спортивнуюнаправленность. 

 Уровеньосвоенияпрограммы 

Данная программа дает возможность учащимся младшего школьноговозраста 

доступно и поэтапно обучиться игре в шахматы и освоить содержательный 

шахматный материал на стартовом, базовом и продвинутых уровнях. 

Стартовый уровень (1-ый год обучения) предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы по 

шахматам. На данном уровне учащиеся вводятся в мир шахмат: 

- знакомятся с легендой о шахматах, получают первоначальные знания по 

истории шахмат; 

- осваиваютпонятияошахматнойдоскеиееэлементах; 

- знакомятся с названиями и особенностями шахматных фигур (правилами 

хода, взятием, нападением и защитой); 

- наблюдают за передвижением фигур на демонстрационной (настенной) и 

шахматной досках; 

- знакомятсяснекоторымишахматнымипонятиямиитерминами; 

- осваивают тактики матования и защиты от шаха и мата, основные 

тактические приемы, овладевают элементарными основами шахматной игры; 

- выполняют простые шахматные дидактические упражнения на досках, 

шахматных диаграммах, в шахматных тетрадях, делают свои первые шаги на 

шахматной доске; 

- знакомятся с героями детских компьютерных обучающих и игровых 

программ по шахматам и осваивают элементарные навыки игры в шахматы с 

компьютером; 

- знакомятся с правилами организации и судейства некоторых детских 

шахматных соревнований и турниров, правилами поведения их участников; 

- прививаетсяинтерескзанятиямшахматами. 

По итогам освоения программы 1-го года обучения юным шахматистам 

предоставляется возможность продемонстрировать свои шахматные знания и 

навыки игры в различных шахматных мероприятиях, проводимых в творческом 

объединении, а также в районном шахматном соревновании. 

Базовый уровень (2-ой год обучения) предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний в рамках содержательно-тематического направления 

программы «Шахматы». Реализация программы на данном уровне освоения 

предполагает: 

- развитиеинтересаучащихсякзанятиямшахматами; 

- повторение и закрепление освоенных ранее шахматных знаний, понятий и 

терминов; 

- знакомствоскраткойисториейразвитияшахматнойигры; 

- освоение шахматных понятий и терминов – ценность шахматных фигур, 

шахматнаянотация,тристадиишахматнойигрыиихстратегическиецели 
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(дебют,миттельшпиль,эндшпиль)идр.; 

- расширениеинформированностиипониманияоправилах,цели,стратегиии 

результатах шахматной игры, об использовании некоторых комбинационных 

ударов, тактических приемов и способов постановки мата вражескому королю; 

- развитие и совершенствование навыков разыгрывания шахматной партии 

всеми фигурами от начала до конца игры с соблюдением правил, построения 

плана игры и оценки позиций, анализа своей игры и игры соперника; 

- предоставление возможности учащимся продемонстрировать свои знания и 

навыки игры в сеансах одновременной игры в шахматы, которые дают тренер- 

преподаватель из городской шахматной школы, кандидат в мастера спорта и 

международный мастер спорта по шахматам; 

- активное и результативное участие детей в различных шахматных 

мероприятиях (в семейном шахматном турнире, классификационных шахматных 

соревнованиях на личное первенство). 

 Актуальностьпрограммы 

Сегодня, в эпоху стремительно развивающихся информационныхтехнологий, 

особое значение приобретает умение быстро и разумно разбираться в огромном 

объеме информации, анализировать ее и делать логические выводы. В 

формировании логического и системного мышления шахматы способны сыграть 

существенную роль. 

Шахматы оказывают благотворное, формирующее влияние на развитие 

качеств личности, которые сегодня востребованы в самых различных областях 

профессиональнойдеятельности.Этоцелеустремленность,воля,самодисциплина, 

способность к стратегическому мышлению и другие. 

Введение шахмат в учебно-воспитательный процесс способствует 

повышению уровня интеллектуального развития и творческой самореализации 

учащихся, организации их содержательного досуга и удовлетворению 

потребностей в активных формах познавательной деятельности. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы«Шахматы»обусловленавостребованностьюшахматногообразования в 

начальной и средней школе, всевозрастающей популярностью детских шахмат,а 

главное – возможностью всестороннего гармоничного развития и воспитания 

учащихся в условиях реализации данной программы. 

 Новизна 

Данная дополнительная общеразвивающая программа опирается на понимание 

приоритетности воспитательной работы, направленной на развитие логического 

мышления, активности творческой мысли, интуитивной способности, на освоение 

предметного содержания. 

 Отличительныеособенностипрограммы 

Индивидуальный подход к обучению ребенка заложен в программу. Он имеет 

два главных аспекта. Во-первых, воспитательное взаимодействие строится с 

каждым юным шахматистом с учётом личностных особенностей. Во-вторых, 

учитываются знания условий жизни каждого воспитанника, что важно в процессе 

обучения. Такой подход предполагает знание индивидуальности ребёнка с 

включением сюда природных, физических и психических свойств личности. 

Вданнойпрограммепредусмотрено,чтовобразованииразвиваетсянетолько 
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ученик, но и программа его самообучения. Она может составляться и 

корректироваться в ходе деятельности самого ученика, который оказывается 

субъектом, конструктором своего образования, полноправным источником и 

организатором своих знаний. 

Ученик с помощью педагога может выступать в роли организатора своего 

образования. Он формулирует цели, отбирает тематику, составляет план работы, 

отбирает средства и способы достижения результата, устанавливает систему 

контроля и оценки своей деятельности. 

Программа интегрирована с ежегодным графиком городских (районных) и 

школьных соревнований, что позволяет учащимся в полной мере проявить 

полученные теоретические знания на практике, а также выявить недостатки в 

подготовке. 

Педагогическаяцелесообразность. 

Начальный шахматный курс рассматривается не столько как вид спортивного 

направления, а прежде всего, как предмет дополнительного образования, 

основанном на превалировании образовательной составляющей шахмат и 

достижении значимых для системы образования целей – создании условий 

позитивной социализации учащегося, развития его инициативы, творчества, 

интеллектуальных способностей и личностно-волевых качеств. 

Теоретический и практический материал программы адаптирован к уровню 

младшего школьного возраста и составлен с учетом последовательного, 

поэтапного освоения учащимися шахматных знаний, практических умений и 

навыков игры в шахматы. 

Теоретическая работа с учащимися проводится в форме рассказов, бесед, 

чтения и разучивания стихотворений, устных опросов по теории шахмат, 

объяснения и изложения учебного материала с использованиемдемонстрационной 

шахматной доски, анализа сыгранных ребятами шахматных партий, а также 

партий известных шахматистов. 

Практические шахматные занятия также разнообразны по своей форме – этои 

выполнение различных дидактических упражнений на демонстрационной и 

шахматной доске, компьютерных игровых задач, упражнений на шахматных 

диаграммахи вшахматныхтетрадях; игры-инсценировки, шахматные викторины, 

игра в шахматы с соперником (партнером), сеансы одновременной игры, 

подготовка к классификационным шахматным соревнованиям на личное 

первенство, шахматным турнирам и фестивалям различного уровня. 

Методика организации и проведения шахматных занятий основывается на 

дидактических принципах: от простого к сложному, от легкого к более трудному, 

от известного к неизвестному, с применением элементов занимательности и 

новизны. 

В программе представлен достаточно широкий и разнообразный спектр 

используемого занимательного и дидактического шахматного материала, 

мультимедийных средств обучения (электронных презентаций, обучающих видео 

уроков, детских компьютерных обучающих и игровых программ по шахматам). 

Содержание программы позволяет интегрировать знания из различных 

школьныхпредметов. Например,полешахматнойдоскиможнорассматриватькак 

элементмножестваполей(теориямножеств),какэлементкодирования 
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(информатика)иликакточкавсистемекоординат(математика). 

Спортивно-игровой и познавательный интерес к шахматным занятиям 

поддерживается благодаря привлечению учащихся к участию в городских и 

областных шахматных соревнованиях, фестивалях и первенствах, а также в 

семейных шахматных турнирах с участием детско-взрослых команд, 

классификационных соревнованиях на личное первенство среди учащихся 

творческого объединения. Данная практика спортивно-массовой работы 

способствует выявлению шахматных дарований, поддержке и развитию 

мастерства юных шахматистов. 

Для реализации программы создается единое воспитательно-образовательное 

пространство, в которое входят учащиеся, педагоги и родители. Совместное 

увлечение детей и взрослых шахматной игрой, взаимодействие с семьей 

посредством организации различных форм содержательного семейного досуга и 

активного вовлечения родителей и близких родственников к участию в 

шахматных мероприятиях является одним из приоритетных и актуальных 

социально-значимых направлений реализации программы «Шахматы». 

 Адресатпрограммы 

Дополнительнаяобщеобразовательнаяобщеразвивающаяпрограмма 

«Шахматы»рассчитананаучащихся ввозрасте7-14лет. 

 Объёмисрокиосвоенияпрограммы 

Срок реализации программы – 2 года. Общее количество часов – 72: по 36 часов 

на каждый год обучения. 

 Формыорганизацииобразовательногопроцесса 

Форма обучения – очная. 

Формыорганизацииобразовательногопроцесса: 

- занятие-путешествие; 

- теоретико-практическоезанятие; 

- игроваяшахматнаяпрактика; 

- сеансодновременнойигрывшахматы; 

- занятие с использованием компьютерных обучающих и игровых программ 

по шахматам, игра в шахматы с компьютером; 

- занятиесэлементамиигры-инсценировки; 

- шахматнаявикторина; 

- подготовкакшахматнымсоревнованиямитурнирамразличногоуровня; 

- вводное/итоговоезанятие. 

 Режимзанятий 

Продолжительность занятийпо программеи перерывы между ними определена в 

соответствии с возрастными особенностями детей и нормами СанПин: 

дваразавнеделюподваакадемическихчаса. 

1. Цельизадачипрограммы 

Цель программы – личностное и интеллектуальное развитие учащихся 

посредством освоения игры в шахматы, в том числе с использованием 

компьютерных обучающих и игровых программ по шахматам. 

Задачи программы: 

Задачи1-

гогодаобучения:Воспитыва

ющие: 
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- воспитывать у учащихся личностно-волевые качества: терпение, 

усидчивость, настойчивость, самодисциплину; 

- воспитыватькультуруобщения,умениевзаимодействоватьсосверстниками и 

взрослыми, следовать нормам поведения в условиях коллективнойдеятельности; 

- приобщать к здоровому образу жизни и спорту (посредством подготовки 

учащихся к первым турнирам и соревнованиям по шахматам и участия в них). 

Развивающие: 

- развивать память, мышление, воображение; творческие и интеллектуальные 

способности учащихся; 

- развивать у детей умение концентрировать внимание, наблюдать; 

зрительно-двигательную координацию; 

- прививатьинтерескшахматнымзанятиям. 

Обучающие: 

- освоить основные шахматные термины и понятия: шахматная доска и ее 

элементы, шахматные фигуры (их названия, правила хода, взятия, защиты и 

нападения), ценность фигур, шах, мат, сеанс одновременной игры в шахматы и 

др.; 

- научить ориентироваться на шахматной доске, правильно расставлять 

фигуры перед игрой; 

- ознакомить с основными правилами шахматной игры, правилами 

проведения шахматных соревнований и правилами турнирного поведения; 

- овладеть навыками взаимодействия шахматными фигурами в игре без 

нарушения правил; обучить тактическим и стратегическим основам шахматной 

игры; научить решать задачи на мат в 1 ход; 

- развивать способности к планированию и осмыслению своих действий в 

шахматной игре; 

- освоить навыки решения шахматных дидактических упражнений (на 

демонстрационной и шахматной досках, на шахматныхдиаграммах, в шахматных 

тетрадях) и выполнения заданий в компьютерных обучающих и игровых 

программах по шахматам, навыки игры в шахматы с компьютером. 

Задачи2-гогодаобучения: 

Воспитывающие: 

- продолжать воспитывать у учащихся личностно-волевые качества:терпение, 

волю, настойчивость, целеустремленность, самостоятельность; 

- воспитывать культуру общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, умение следовать нормам поведения в условиях коллективной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- приобщать детей к здоровому образу жизни и спорту (посредством 

активного приобщения к турнирной и соревновательной шахматной 

деятельности). 

Развивающие: 

- развивать память, мышление, воображение; творческие и интеллектуальные 

способности учащихся; 

- овладетьосновамилогическихдействий:анализа,синтеза,обобщения; 

- сформироватьумениеориентироватьсявсобственнойсистемезнаний: 
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активизировать имеющиеся шахматные знания, отличать новое от уже 

известного; 

- развиватьнаблюдательность,зрительно-двигательнуюкоординацию; 

- поддерживатьинтерескшахматнымзанятиям. 

Обучающие: 

- сформироватьпредставлениеобисториивозникновенияиразвитияшахмат; 

- закрепить ранее изученные шахматные понятия и термины и ознакомить с 

новыми: ценность шахматных фигур, шахматная нотация, три стадии шахматной 

игры (дебют, миттельшпиль, эндшпиль) и др.; 

- освоить навыки применения различных тактических приемов и комбинаций 

в шахматной игре; обучить навыкам разыгрывания шахматной партии с 

соблюдением принципов дебюта, приемов борьбы в миттельшпиле и техники в 

окончании игры; научить решать задачи на мат в 1-2 хода; 

- развивать умение составлять план игры, предвидеть возможные ошибки, 

анализировать шахматную партию, оценивать свою игру и игру соперника; 

- освоить навыки самостоятельного решения различных шахматных 

дидактических упражнений (на демонстрационной и шахматной досках, на 

шахматных диаграммах, в шахматных тетрадях) и выполнения заданий в 

компьютерных обучающих и игровых программах по шахматам, навыки игры в 

шахматы с компьютером; 

- содействовать активному применению освоенных шахматных знаний и 

умений в процессе игровой практики на шахматных досках, игры в шахматы с 

соперником, участия в различных шахматных мероприятиях (в сеансах 

одновременной игры с педагогом, тренером-преподавателем, мастером спорта по 

шахматам, в городских и областных шахматных соревнованиях и фестивалях, 

семейных шахматных турнирах и классификационных соревнованиях на личное 

первенство среди учащихся группы/творческого объединения). 

 

3. Содержаниепрограммы 

3.3Содержаниеучебно-тематическогопланапервогогодаобучения 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

шахматами (1 час). 

Теория (1 час). Введение в предмет «Шахматы». Беседа с учащимися «Что за 

игра – шахматы?». Цель и задачи, обзор содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный шахматист» и 

используемой шахматной литературы. Беседа о правилах поведения учащихся на 

шахматных занятиях, в компьютерном классе. Беседа о правилах обращения с 

шахматной доской и шахматными фигурами. 

2. Легенда-историяошахматах(1час). 

Теория (1 час). Рассказ легенды-истории о шахматах (легенда о радже и 

мудреце). Распространение шахмат на Востоке. Зарисовка сюжета из легенды. 

3. Шахматнаядоскаиееэлементы(5 часов). 

Теория(2часа).Знакомствосшахматнойдоской.Беседа«Шахматнаядоска – поле 

шахматныхсражений». Расположение шахматной доски междусоперниками 

(партнерами) по шахматной игре. Знакомство с элементами шахматной доски. 

Шахматнаядорожка–горизонталь.Количествополейиномерагоризонталей:1, 
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2,3,4,5,6,7,8.Шахматнаядорожка–вертикаль.Количествополейи  имена 

вертикалей:А,B,С,D,E,F,G,H.Количествоиобозначениешахматных полей 

буквамиицифрами.Чередованиебелыхичерныхполейвгоризонталии 

вертикали.Адресашахматныхклеток.Косыелинии–диагонали.Знакомствос 

понятиями  – центр, угловые  поля, королевский фланг, ферзевый фланг. 

Элементарныеприемы управлениякомпьютером спомощьюмышииклавиатуры. 

Практика (3  часа).  Чтение   дидактической сказки  «Удивительные 

приключенияшахматнойдоски».Зарисовкаираскрашиваниешахматнойдоски 

нашахматныхдиаграммах.Разучиваниестихотворенийошахматныхлиниях.Демонст

рация  горизонталей, вертикалей, диагоналей и  определение их 

количестванашахматнойдоске.Шахматныедидактическиеигрыиупражнения: 

«Найдиадрес»,«Укажиисосчитайгоризонтали»,«Вертикали»,«Называй-ка», 

«Найди такие клавиши», «Найди такие стрелки». Компьютерная обучающая 

программа «Шахматы в сказках». 

4. Шахматныефигурыиармии(22часа). 

Теория (11 часов). Знакомство с шахматными фигурами. Черно-белые армии. 

ШахматнаяфигураПЕШКА–«Нишагуназад!».Правилоходафигуры, 

нападение, взятие, защита и превращение пешки. Правило взятия пешки на 

проходе. 

Шахматная фигура ЛАДЬЯ – «Прямолинейная, бесхитростная фигура». 

Правило хода фигуры на шахматной доске – «Как ходит ладья», «Как рубит 

ладья». 

Шахматная фигура ФЕРЗЬ – «Могучая фигура – советник Короля». Правило 

хода фигуры на шахматной доске – «Как ходит ферзь», «Как рубит ферзь». 

Нападение, защита. Действия ферзя против ферзя, ладьи, слона и пешек. 

Шахматная фигура СЛОН – «Вежливые слоны». Правило хода фигуры на 

шахматной доске – «Как ходит слон», «Как рубит слон». Действия слона против 

слона, ладьи и пешек. 

Шахматная фигура КОНЬ – «Прыжок из засады – прыг, скок и вбок». 

Правило хода фигуры на шахматной доске – «Как ходитконь», «Как рубитконь». 

Взятие, защита. Действия коня против фигур и пешек. 

Шахматная фигура КОРОЛЬ – «Самая главная фигура». Правило хода 

фигуры на шахматной доске – «Как ходит король», «Как рубит король». 

Правиланачальнойрасстановкишахматныхфигурнадоскепередигрой– 

«Белыйотряд,черныйотряд–другпротивдругадвавойскастоят».Правило– 

«Ферзь любит свой цвет». Введение понятий о «легких» и «тяжелых» фигурах, 

дальнобойных фигурах и фигурах ближнего боя. 

Практика (11 часов). Демонстрация магнитных шахматных фигур на 

демонстрационной (настенной) доске, деревянных шахматных фигур. 

«ПЕШКА». Демонстрация передвижений пешки, способов нападения, взятия 

изащитыпешки. Демонстрация достижения пешкойлиниипревращения, правила 

взятия пешки на проходе. Дидактические шахматные упражнения: «Куда идет 

пешка?», «Лучший ход», «Охота», «Взятие пешки», «Защита», «Наперегонки». 

«ЛАДЬЯ». Демонстрация ходов ладьи, способов нападения, взятия, защиты. 

Дидактические шахматные упражнения: «Один в поле воин», «Домик и 

мухоморы», «Обжорный ряд», «Побей кусачие пешки». 
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«ФЕРЗЬ». Демонстрация ходов, нападения, защиты ферзя. Показ действий 

ферзяпротивферзя,ладьи,слона,пешек.Дидактическиешахматныеупражнения: 

«Волшебный сундучок», «Охота на коней», «Один в поле воин», «Побей кусачие 

фигуры», «Охота на визиря». 

«СЛОН». Демонстрация ходов, нападения, взятия и защиты слона. 

Дидактические шахматные упражнения: «Один в поле воин», «Домик и 

мухоморы», «Охота на ладью», «Юбка для слона». 

«КОНЬ». Демонстрация ходов коня, нападения, взятия и защиты. 

Дидактическиешахматныеупражнения:«Охранаграницы»,«Охотанаслонов», 

«Юбка для коня», «Задержи проходные пешки», «Поймай черного коня», «Побей 

слонов». 

«КОРОЛЬ». Демонстрация ходов, нападения, взятия и защиты короля. 

Дидактические шахматные упражнения: «Волшебный сундучок», «Домик и 

мухоморы», «Борьба королей», «Взятие городка», «Шорты». 

Чтение дидактической сказки «Как белые фигуры приобрели право первого 

хода» (А.С. Трофимова «Учебник юного шахматиста»). Разучивание 

стихотворения «Начальная расстановка». Разгадывание загадок про шахматные 

фигуры. Чтение и разучивание стихотворений про шахматные фигуры. 

Демонстрация начальной расстановки шахматных фигур на шахматной доске. 

Дидактическиеиигровыеупражненияна демонстрационнойишахматнойдосках: 

«Расставь пешки на доске», «Расставь ладьи на доске», «Расставь ферзей на 

доске», «Расставьслоновнадоске», «Расставьконейнадоске», «Расставькоролей на 

доске», «Начальная расстановка шахматных фигур», «Найди ошибку в 

расстановке фигур», «Путаница», «Кто быстрее расставит фигуры», «Какая 

фигура пропала?», «Угадай фигуру». 

Упражнения на шахматных диаграммах, в шахматной тетради. Шахматная 

викторина «Вопросыизшахматнойшкатулки». Шахматнаяигра-инсценировка по 

мотивам сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок». Компьютерная обучающая 

программа «Шахматы в сказках». 

5. Сравнительнаясилаиценностьшахматныхфигур(1час). 

Практика (1 час). Объяснение выражения выгодно – невыгодно. Сравнение 

фигур по силе. Дидактические шахматные упражнения: «Сколько стоит?», «Кто 

сильнее?». 

6. Шах(3часа). 

Теория (1 час). Образование названия игры – «шах» «мат» ы. Что такое шах? 

– введение понятия. Шах – угроза королю. Способы защиты короля от шаха. 

Открытый (вскрытый) шах, двойной шах. 

Практика (2 часа). Примеры шаха королю пешкой и различными фигурами и 

способовзащитыкороляотшаха.Демонстрацияоткрытогошахаидвойногошаха 

надемонстрационнойшахматнойдоске.Дидактическиешахматныеупражнения: 

«Дай шах», «Пять шахов» (пешкой, ферзем, ладьей, слоном, конем), «Защита от 

шаха». «Лучший шах – двойной удар» (слоном, ферзем), «Открытый шах» 

(ферзем, ладьей). 

7. Мат(11часов). 

Теория (5 часов). Что такое мат? Введение понятия. Мат – конечная цель 

шахматнойигры(победаодногоипоражениедругогошахматиста).Мат 
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вражескому королю ладьей, ферзем, слоном и конем. Рокировка и ее правила. 

Длинная и короткая рокировка. Линейный мат двумя ладьями. Разновидности 

ничьей в шахматной игре. Введение понятия пата. Отличия пата от мата. Вечный 

шах (ничья). Введение понятия о детском мате. Способы защиты от детскогомата. 

Практика (6 часов). Демонстрация примеров мата вражескому королю 

пешкой, ладьей, ферзем, слоном и конем. Демонстрация рокировки и ее видов. 

Демонстрация линейного мата двумя ладьями, пата и вечного шаха.Демонстрация 

детского мата с записью ходов, защиты от детского мата. Дидактические 

шахматные упражнения: «Шах или мат?», «Мат в 1 ход» (ладьей, ферзем, слоном, 

конем), «Рокировка», «Мат в 2 хода» (ладьями), «Поставьчерным детский мат», 

«Поставьбелым детский мат», «Пат или не пат?», «Вечный шах». 

Игравсемифигурамиизначальногоположения.Шахматнаяпартия.Начало 

шахматной партии. Представления о том, как начинать шахматную партию. 

Короткие шахматные партии. Компьютерная обучающая программа «Шахматная 

школа 6+». 

8. Способыпостановкиматаодинокомукоролю(3часа). 

Теория (1 час). Техника матования одинокого короля.Мат различными 

фигурами: мат королю ладьей и ферзем, королем и ладьей, королем и ферзем 

методом оттеснения короля в угол. 

Практика (2 часа). Демонстрация постановки мата королю различными 

фигурами. Дидактическиешахматные упражнения:«Накрайнююлинию», «Матв 2 

хода» (ладьей и ферзем), «В угол», «Мат в 4 хода» (королем и ладьей), «Мат в3 

хода» (королем и ферзем). 

9. Тактическиеприемы(8часов). 

Теория (4 часа). Двойной удар пешкой, конем, ладьей, слоном, ферзем. 

Королевская и фигурная связка. Использование связки в мате Легаля. Открытый 

(вскрытый) шах. 

Практика (4 часа). Демонстрация нанесения двойного удара пешкой, конем, 

ладьей, слоном, ферзем. Демонстрация королевской и фигурной связки. 

Демонстрация мата Легаля с записьюходов. Пример открытого (вскрытого)шаха. 

Дидактические шахматные упражнения: «Двойной удар» (пешкой, конем, ладьей, 

слоном, ферзем), «Королевская связка», «Открытый (вскрытый) шах». 

Упражнения в шахматной тетради. Игровая шахматная практика с построением 

планаигры,оценкойсвоейигры.Компьютернаяобучающаяпрограмма 

«Динозаврыучатшахматам». 

10. Методыатакинакороля(5часов). 

Теория (2 часа). Перевес в развитии, материальное преимущество. Атака на 

вражеского короля с жертвой на f7. Атака позиции рокировки. Атака на короля, 

застрявшего в центре. 

Практика (3 часа). Анализ позиций из партий великих шахматистов для 

определения перевеса в развитии. Демонстрация позиций с материальным 

преимуществом. Демонстрация атаки на вражеского короля с жертвой на f7 и 

атаки позиции рокировки. Анализ позиций из партий великих шахматистов, 

ведущих атаку на короля, застрявшего в центре. Игровая шахматная практика с 

построением плана партии, анализом своей игры, оценкой игры своего партнера. 
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11. Сеансодновременнойигрывшахматы(4часа). 

Теория (2 часа). Правила шахматной игры. Закрепление изученных 

шахматных понятий и терминов. Построение плана игры, оценка позиций. 

Понятие о сеансе одновременной игры в шахматы, сеансере. 

Практика (2 часа). Организация и проведение сеансов одновременной игрына 

нескольких шахматных досках (сеанс одновременной игры дает педагог 

творческого объединения). Анализ сыгранных партий, нахождение ошибок, 

совершенствование навыков игры в шахматы. Подготовка к сеансу 

одновременной игры с кандидатом в мастера спорта по шахматам (КМС), 

тренером-преподавателем из городской шахматной школы (по приглашению в 

рамках сотрудничества). 

12. Шахматныесоревнованияитурниры(6часов). 

Теория (1 час). Обзор графика проведения шахматных соревнований и 

турниров различного уровня. Правила организации и проведения некоторых 

шахматных соревнований и турниров среди детей. Этика шахматной борьбы. 

Шахматные разряды и звания. Понятие о контроле времени (использование 

шахматных часов). Рекомендации по рациональному расходованию времени. 

Практика (5 часов). Организация и проведение внутренних шахматных 

соревнований между учащимися группы. Подготовка к участию в шахматном 

турнире семейных команд. Подготовка команды юных шахматистов к участию в 

городском шахматном соревновании «Кубок первоклассника». Подготовка к 

классификационнымсоревнованиямсредиучащихсясприсвоением5шахматного 

разряда. Игровая шахматная практика. Анализ сыгранных партий (совместно с 

педагогом). 

13. Итоговоезанятие(2часа). 

Практика(2часа).Шахматнаявикторинасэлементамиигры-инсценировки 

«Приключения шахматных фигур». Выходная диагностика. Классификационные 

шахматные соревнования среди учащихся с присвоением шахматных разрядов. 

Презентация шахматных достижений учащихся. Подведение итогов учебного 

года. 

3.4Содержаниеучебно-тематическогопланавторогогодаобучения 

1. Вводноезанятие.Инструктажпотехникебезопасности(1час). 

Теория (1 час). Введение в содержание программы второго года обучения. 

Опрос о правилах поведения учащихся на шахматных занятиях, в компьютерном 

классе, правилах обращения с шахматной доской и шахматными фигурами. 

Проверка начальных шахматных знаний и умений. 

2. Краткаяисториявозникновенияиразвитияшахмат(1час). 

Теория (1 час). Происхождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. История 

развития шахмат и проникновения их в Европу. Распространение шахмат в 

России. 

3. Шахматныефигуры.Ценностьшахматныхфигур(18часов). 

Теория (9 часов). Чтение сказки С. Абрамова, В. Барского «Карвин в 

шахматном лесу». Закрепление понятий о шахматной доске и ее элементах, 

шахматных фигурах (их названиях, правилах хода, нападения, взятия и защиты). 

Закрепление понятий о шахе и мате, способов постановки мата одинокому 

королю.Способызащитыотшаха.Закреплениепонятияорокировке. 
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Превращениепешки(вферзя,ладью,слона,коня).Взятиепешкинапроходе. Короткие 

шахматные партии:детский мат, спертый мат. Защита от детского мата. 

Понятия о ценности шахматныхфигур и ихсравнительной силе. Абсолютная 

и относительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Достижение 

материального перевеса выигрышем ферзя, ладьи, пешки, слона и коня. Способы 

защиты. 

Практика (9 часов). Изображение на диаграмме треугольника ходами ферзя; 

прямоугольника – ходами ферзя и ладьи с зарисовкой маршрутов. 

Самостоятельное выполнение упражнений на шахматных диаграммах. 

Выполнение упражнений в шахматной тетради. Демонстрацияшаха вражескому 

королю пешкой, ладьей, ферзем, слоном, конем. Отработка способов защиты от 

шаха. Демонстрация мата вражескому королю пешкой и всеми фигурами. 

Отработка навыков рокировки на демонстрационной шахматной доске. 

Демонстрация превращения пешки на последних линиях (в ферзя, ладью, слона, 

коня). Отработка на демонстрационной доске детского мата, спертого мата с 

показомзащиты от детского мата. Демонстрация на шахматной доске позиций из 

игры великих шахматистов с достижением материального перевеса.Демонстрация 

и показ достижения материального перевеса выигрышем ферзя, ладьи, пешки, 

слона и коня. Дидактические шахматные упражнения: «Вкусное начало», 

«Наперегонки», «Укажи все защиты от шаха», «Мат в 1 ход» (пешкой, 

ладьей,ферзем,слономиконем),«Ктосильнее?»,«Больше,меньшеилиравно?», 

«Ловлявизиря»,«Обжорныйряд»,.«Побейкусачиепешки»,«Поймайслонов», 

«Охотанаконей»,«Защита».Шахматнаяигра-инсценировкапомотивамсказки 

«Теремок». Шахматные миниатюры, викторина загадок и вопросов про 

шахматные фигуры. Чтение и разучивание стихотворений про шахматы. Игровая 

шахматная практика с построением плана партии, наиболее рациональным 

продолжением партии, оценкой своей игры и игры партнера. Компьютерные 

обучающие программы: «Динозавры учат шахматам», «Шахматная школа для 

начинающих, 4-2 разряды». 

4. Шахматнаянотация(7часов). 

Теория(3часа). Введениепонятияошахматнойнотации.Шахматнаянотация – 

система условных обозначений, применяемых для записи шахматной партииили 

положения фигур на доске. Условное обозначение горизонталей ивертикалей, 

наименования полей, шахматных фигур. Правила шахматной нотации. Краткая и 

полная шахматная нотация. Запись начального положения шахматных фигур. 

Запись шахматной партии. 

Практика (4 часа). Определение количества горизонталей, вертикалей, 

диагоналей и их запись. Запись условных обозначений фигур и шахматных 

терминов, начальной расстановки фигур полной и краткой нотацией. 

Дидактические шахматные упражнения: «Шахматный город», «Шахматный 

почтальон»,«Следопыт»,«Найдиисосчитайбелыеичерныедиагонали», 

«Разгадай ребус». Упражнения в шахматной тетради. Игровая шахматная 

практика с построением плана партии, наиболее рациональным продолжением 

партии, проговариваниемизаписьюходовшахматныхфигур, оценкойсвоейигры и 

игры партнера. 

5. Способыматованиявражескогокороля(5часов). 
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Теория (2 часа). Матование и постановка мата вражескому королю пешкой и 

королем, двумя ладьями, ферзем и ладьей, ладьей и королем, ферзем и королем. 

Практика (3 часа). Демонстрация мата вражескому королю пешкой икоролем, 

двумя ладьями, ферземи ладьей, ладьей икоролем, ферземи королемна 

демонстрационнойишахматныхдосках.Дидактическиешахматныеупражнения: 

«На крайнюю линию», «Мат в 2 хода» (ладьями), «Ограниченный король», «Матв 

2 хода» (ферзем и ладьей), «В угол», «Мат в 4 хода» (ладьей и королем), «В угол», 

«Мат в 3 хода» (ферзем и королем). Игровая практика с применением 

техникматованиявражескогокороля.Компьютернаяобучающаяпрограмма 

«Шахматнаяшколадляначинающих,4-2разряды». 

6. Комбинационныеударыитактическиеприемы(8часов). 

Теория (4 часа). Комбинационная игра.Разрушение королевского прикрытия. 

Тема освобождения пространства и уничтожения защиты. Шахматные 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Превращение 

пешки, двойной удар. Комбинация на тему связки, ничейные комбинации. 

Практика (4 часа). Демонстрация позиций шахматных партий великих 

шахматистов с применением комбинации (жертвы). Демонстрация разрушения 

королевского прикрытия, освобождения пространства и уничтожение защиты с 

жертвой коня. Показ превращения пешки. Демонстрация и показ двойного удара, 

полной и неполной связки, комбинаций для достижения ничьей. Дидактические 

шахматныеупражнения:«Объявиматв3хода»,«Проведипешкувферзи», 

«Двойной удар» (ладьей), «Выигрыш ферзя», «Сделай ничью». Шахматная 

викторина. Игровая практика с составлением плана партии, оценкой своей игры и 

игрыпартнерапошахматнойигре.Компьютерныеобучающиепрограммы: 

«Шахматная школа для начинающих, 4-2 разряды», «Шахматная тактика для 

начинающих». 

7. Тристадиишахматнойигры.Дебют–началошахматнойигры.Задачи и 

виды дебюта (8 часов). 

Теория (4 часа). Условное разделение шахматной партии на три стадии 

(части).Знакомствосшахматнымипонятиями –дебют,миттельшпиль,эндшпиль. 

Дебют – начало шахматной игры. Стратегия игры в дебюте: захват центра 

пешками, быстрое развитие фигур, обеспечение безопасности короля, соединение 

тяжёлых фигур, связь плана игры с миттельшпилем, противодействие планам 

соперника. Ошибки в дебюте. Правила разыгрывания дебюта. Классификация 

дебютов. Вариации на тему детского мата и защиты от него. 

Практика (4 часа). Демонстрация дебютных ловушек с нотацией. 

Демонстрация детского мата и защиты от него. Демонстрация партий великих 

шахматистов с обострением борьбы за центр. Демонстрация Королевского 

гамбита, Сицилианской защиты, дебюта Рети. Дидактические шахматные 

упражнения: «Побей ладью», «Поймай ферзя», «Выведи фигуру», «Захвати 

центр», «Рокировка». Игровая практика с записью ходов фигур и построением 

плана партии, оценкой игры соперника, поиском лучших ходов,определением 

наиболее рационального продолжения партии. Компьютерная обучающая 

программа «Шахматная тактика для начинающих». 

8. Миттельшпиль – середина шахматной партии. Стратегические цели 

миттельшпиля (3 часа). 
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Теория (1 час). Миттельшпиль – середина шахматной партии. Понятие о 

тактике игры в миттельшпиле. Идеи разрушения королевского прикрытия и 

уничтожения защитыкороля. Идеисвязкиирентгена. Укрепление своихпозиций, 

ослабление позиции соперника. Ничейные комбинации. 

Практика (2 часа). Демонстрация примера разрушения королевского 

прикрытия и уничтожения защиты короля. Демонстрация связки и рентгена. 

Анализ шахматной партии Крамер – Морлок (1942 г.). Дидактическое шахматное 

упражнение «Сделай ничью». Игровая шахматная практика с соперником. 

9. Эндшпиль– окончание шахматнойигры.Отличительные особенности 

эндшпиля (6 часов). 

Теория (3 часа). Определение эндшпиля. Роль короля в эндшпиле.Активность 

фигур в эндшпиле. Матование одинокого короля. Пешечные окончания. Правило 

квадрата. Введение понятия «оппозиция». Пешка против короля. Король и пешка 

против короля. Ферзь против пешки. Ладья против пешки, ферзь против ладьи. 

Ладейные окончания. Мат или вечный шах по последней горизонтали. Общие 

рекомендации игры в эндшпиле. 

Практика (3 часа). Демонстрация ладейного окончания. Демонстрация 

правила квадрата и правила оппозиции. Демонстрация и показ действий ферзя 

против пешки, ладьи и пешки против ладьи, ферзя против ладьи. Анализ 

эндшпильной позиции партий великих шахматистов: Панов – Разинский (1942 г.), 

Панов – Багин (1949 г.), Керес – Геллер (1962 г.), Алехин – Боголюбов (1929 г.) 

Решение задач С. Ллойда и И. Шумова. Упражнения в шахматной тетради. 

Игровая практика с построением плана партии, записьюи поиском лучших ходов, 

анализом своей игры, оценкой игры партнера. Компьютерная обучающая 

программа «Шахматная школа для начинающих, 4-2 разряды». 

10. Сеансодновременнойигрывшахматы(6часов). 

Теория (2 часа). Закрепление правил игры в шахматы. Игра в шахматы всеми 

фигурами от начала до конца игры – до постановки мата. Закрепление понятий о 

сеансе одновременной игры, сеансере. 

Практика (4 часа). Организация и проведение сеансов одновременной игрына 

нескольких шахматных досках (сеанс одновременной игры дает педагог 

творческого объединения). Анализ сыгранных партий, нахождение ошибок, 

совершенствование навыков игры в шахматы. Подготовка к сеансу 

одновременной игры (на 20-ти и более досках) с кандидатом в мастера спорта по 

шахматам (КМС) и международным мастером спорта по шахматам, тренером- 

преподавателем из городской шахматной школы (по приглашению в рамках 

сотрудничества). 

11. Шахматныесоревнованияитурниры(7часов). 

Теория (2 часа). Правила и судейство шахматных соревнований. Виды 

соревнований: личные, командные, лично-командные, официальные, 

товарищеские. Системы шахматных соревнований: круговая, олимпийская, 

швейцарская. Этика шахматиста. Значение шахматныхсоревнований и ихместо в 

образовательном процессе. График внутренних соревнований и турниров среди 

учащихся группы/творческого объединения. 

Практика (5 часов). Проведение шахматных соревнований между учащимися 

вгруппахссоблюдениемправилшахматногокодекса.Подготовкакучастиюв 
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шахматных турнирах семейных команд. Подготовка к классификационным 

соревнованияммеждуюнымишахматистами, имеющими5разряд, сприсвоением 

4 разряда. Подготовка к участию в городских шахматных соревнованиях, 

турнирах и фестивалях. Игровая шахматная практика. Анализ сыгранных партий 

(самостоятельно, совместно с педагогом). 

12. Итоговоезанятие(2часа). 

Практика(2часа).Шахматнаявикторинасэлементамиигры-инсценировки 

«Чудесавшахматномкоролевстве».Выходнаядиагностика.Классификационные 

шахматные соревнования среди учащихся с присвоением шахматных разрядов.  

Презентацияшахматныхдостиженийучащихся.Подведениеитоговучебного года. 

 

1. Правилаигры 

Теория. История возникновения шахмат. Доска и фигуры. Цель игры. Ходы 

фигур. Шах и мат. О поведении игроков. Шахматная позиция. Шахматная 

нотация. Запись партии. Пат. Ничья. Рокировка. Превращение пешки. Взятие на 

проходе. 

Практика.Расстановкафигур.Закреплениеизученныхходовфигур. 

Дидактические задания и игры. 

2. Какнаучитьсяигратьвшахматы 

Теория:Эндшпиль. Матование одинокого короля. Как изучить эндшпиль. Как 

изучать миттельшпиль. Дебют. Десять правил игры в дебюте для начинающих. 

Нападение и защита. Размен. Сравнительная ценность фигур. 

Практика:Записьпартийипозиций.Примерынападенияизащиты.Решение 

шахматных задач на мат в один ход. Игровая практика. 

3. Особенностифигур 

Теория:Ладья.Слон.Конь.Ферзь.Король.Пешка. 

Практика: Игровая практика 

4. Обособенностяхшахматнойборьбыишахматномспорте 

Теория:Особенности шахматной борьбы. Шах, нападение, размен, жертва,угроза. 

Форсированный вариант. Оценка позиции. Вечный шах. Как правильно 

предлагать ничью. Шахматные часы. Контроль. Цейтнот. Как заканчивается 

шахматная партия. Шахматные разряды и звания. Задачи и этюды. Упражнения. 

Мат в 1 ход. Мат в 2 хода. Сделайте ничью. Три стадии шахматной партии и их 

стратегические цели. 

Практика:применениетиповыхпозицийиправил.Игроваяпрактика. 

5. Какразыгрыватьдебют 

Теория:Основные цели дебюта. Развитие фигур и борьба за центр в дебютах. 

Дебют четырёх коней. Защита двух коней. Шотландская партия. Испанская 

партия.Французскаязащита.ЗащитаКаро-Канн.Сицилианскаязащита.Ферзевый 

гамбит. Защита Нимцовича. Развитие фигур – основной принцип игры в дебюте. 

Практика:завоеваниецентрапешкамиилифигурами,мобилизациялегкихфигур. 

Игровая практика. 

6. Различныевидыпреимущества 

Теория:Материальное преимущество. Позиционное преимущество. 

Преимуществовразвитии.Преимуществовпространстве.Владениеоткрытыми 
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линиями. Слабые и сильные поля. Ослабление позиции короля. 

Практика:развитиекомбинационногозрения,решениемногоходовых 

комбинаций. Игровая практика. 

7. Пешечныеокончания 

Теория:Правило квадрата. Король и пешка против короля. Оппозиция. Золотое 

правило оппозиции. Запасные ходы для овладения оппозицией. Активный король 

– как лишняя фигура. Отдаленная проходная пешка. Защищенная проходная. 

Этюд Рети. Пешечный прорыв. Цугцванг. 

Практика:Игроваяпрактика 

8. Фигурапротивпешки 

Теория:Ферзь против пешки. Ладья против пешки. Слон против пешки. Конь 

против пешки. 

Практика:Игроваяпрактика. 

9. Решениешахматныхзадач.Матводинход. 

Теория:Спёртый мат. Диагональный мат. Горизонтальный (вертикальный) мат. 

Эполетный мат. Пешечные окончания. Двойной удар с шахом. Коневая вилка. 

Практика:Игроваяпрактика. 

10. Турниры.Подведениеитоговобучения 

Теория. Привлечение ребят к участию в квалификационных турнирах и 

командных соревнованиях по своей возрастной группе. Шахматные турниры 

внутри учебной группы. Закрепление изученного материала. Анализ собственных 

партий. Подведение итогов обучения. 

Практика:Игроваяпрактика.Решениепартий.Разборпартий.Шахматный турнир. 

Викторина. 

4. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы: 

Планируемыерезультатыосвоенияучащимисяпрограммы1-гогодаобучения 

Личностныерезультаты: 

- проявляют личностно-волевые качества: терпение, усидчивость, 

настойчивость, самодисциплину; 

- проявляютлюбознательность,интерескшахматнымзанятиям; 

- ориентированы на здоровый образ жизни, занятия интеллектуальным видом 

спорта. 

Метапредметныерезультаты: 

- имеют навыки сотрудничества и взаимодействия со сверстниками и 

педагогом в условиях коллективной деятельности (учебно-познавательной, 

игровой, соревновательной); 

- совместно договариваются о правилах общения и поведения в 

коллективе/группе, следуют им; 

- владеют основами логического мышления, развитым наглядно-образным 

мышлением, зрительно-двигательной координацией; способны запоминать и 

обрабатыватьполученнуюинформацию, делатьобобщенные выводы врезультате 

совместной работы всей группы; 

- с помощью педагога определяют и формулируют цель деятельности на 

занятии; совместно с педагогом и другими учащимися дают эмоциональную 

оценку деятельности на занятии. 
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Предметныерезультаты: 

- имеютпредставлениеотом,чтозаигра–шахматы; 

- знают и соблюдают правила поведения на шахматных занятиях, правила 

обращения с шахматной доской и шахматными фигурами; 

- знаютлегендуопроисхождениишахмат; 

- имеют представления о шахматной доске и ее элементах – различают 

горизонталь, вертикаль и диагональ; знают обозначение горизонталей,вертикалей, 

полей; 

- знают шахматные понятия и термины, освоенные в рамках содержания 

программы 1-го года обучения; 

- знают названия и особенности шахматных фигур (правила хода, взятия, 

нападения, защиты), умеют сравнивать фигуры по силе; 

- правильно размещают шахматную доску между партнерами и расставляют 

фигуры в начальной позиции; ориентируются на шахматной доске; 

- играют каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушения правил игры в шахматы; 

- умеют рокировать, объявлять шах, матовать одинокого короля, решать 

задачи на мат в 1 ход; 

- с помощью педагога выполняют шахматные дидактические упражнения на 

демонстрационной и шахматной досках, шахматных диаграммах и в шахматных 

тетрадях, упражнения в компьютерных обучающих и игровых программах по 

шахматам, владеют элементарными навыками игры в шахматы с компьютером; 

- разгадывают загадки, рассказывают наизусть небольшие стихотворения о 

шахматах, разыгрывают шахматные игры-инсценировки; 

- приобретают начальный опыт участия в сеансах одновременной игры в 

шахматы, которые дают педагог или тренер-преподаватель из городской 

шахматной школы; в детских шахматных турнирах и соревнованиях различного 

уровня; 

- проводят совместно с педагогом анализ сыгранных шахматных партий, 

способны оценивать собственные успехи и успехи сверстников в шахматной 

деятельности; 

- используют начальные знания о шахматной игре для объяснения 

происходящих процессов и действий за шахматной доской. 

Планируемыерезультатыосвоенияучащимисяпрограммы2-

гогодаобучения 

Личностныерезультаты: 

- проявляютличностно-

волевыекачества:терпение,волю,настойчивость,целеустремленность, 

самостоятельность; 

- увлеченышахматами,имеютустойчивыйинтерескшахматнымзанятиям; 

- активно вовлечены в турнирную и соревновательную шахматную 

деятельность, нацелены на положительный результат участия. 

Метапредметныерезультаты: 

- умеют производить логические операции: наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности; 

- умеют ориентироваться в собственной системе знаний: активизируют 

имеющиесяшахматныезнания,добываютновыезнания,отличаютновоеотуже 
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известного; 

- владеют универсальными способами мыследеятельности (абстрактно- 

логическое мышление, память, внимание, творческое воображение); 

- взаимодействуютсосверстникамиивзрослыми, следуютнормам поведения в 

условиях коллективной деятельности, осуществляют взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Предметныерезультаты: 

- знаюткраткуюисториювозникновенияиразвитияшахмат; 

- оперируют ранее освоенными шахматными понятиями и знаниями, владеют 

шахматными понятиями и терминами в соответствии с содержанием программы 

2-го года обучения: ценность шахматных фигур, шахматная нотация, три стадии 

шахматной игры (дебют, миттельшпиль, эндшпиль) и др.; 

- понимают шахматную нотацию – условное обозначение горизонталей, 

вертикалей, диагоналей, полей, шахматных фигур и шахматных терминов; 

- записываютшахматнуюпартиюполнойикраткойнотацией; 

- владеют различными способами матования вражеского короля (королем и 

пешкой, двумя ладьями, ферзем и ладьей, ладьей и королем, ферзем и королем); 

- применяют различные тактические приемы и комбинации в шахматной 

игре; разыгрывают шахматную партию с соблюдением принципов дебюта, 

приемов борьбы в миттельшпиле и техники в окончании игры; решают задачи на 

мат в 1-2 хода; 

- с помощью педагога составляют план игры, рассчитывают последующие 

ходы, предвидят возможные ошибки; способны к анализу шахматных партий, 

оценке своейигрыиигрысоперника, кпониманиюпричинвыигрыша/проигрыша 

шахматной партии; 

- способны самостоятельно решать различные шахматные дидактические 

упражнения (на демонстрационной и шахматной досках, шахматных диаграммах, 

в шахматных тетрадях) и выполнять задания в компьютерных обучающих и 

игровых программах по шахматам; 

- активно участвуют в различных шахматных мероприятиях (в сеансах 

одновременной игры с педагогом, тренером-преподавателем; в городских, 

областных шахматных соревнованиях и фестивалях среди школьников, семейных 

шахматных турнирах и классификационных соревнованиях на личное первенство 

среди учащихся группы/творческого объединения), соблюдая при этом этику 

шахматной борьбы. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯПРОГРАММА«ШКОЛЬНЫЙМЕДИАЦЕНТР» 

1. Пояснительнаязаписка 

Дополнительнаяобщеобразовательная программа «Школьный 

медиацентр» (далее – Программа) составлена в соответствии с нормативно- 

правовыми документами: 

 Направленностьпрограммы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школьныймедиацентр»относитсякпрограммамсоциально-педагогической 

направленности. 
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 Актуальностьпрограммы 

Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к 

формам работы с детьми. Получили новое развитие средства информации: 

глобальные компьютерные, телевидение, радио, мобильные информационные 

технологии должны стать инструментом для познания мира и осознания себя в 

нём,анепростосредствомдляполученияудовольствияоткомпьютерныхигри 

«скачивания»темдлярефератовизИнтернета. 

Наше время – время активных предприимчивых, деловых людей. В стране 

созданы предпосылки для развития творческой инициативы, открыт широкий 

простор для выражения различных мнений, убеждений, оценок. Все это требует 

развития коммуникативныхвозможностей человека. Научиться жить и работать в 

быстро изменяющемся мире, обучить этому своих учеников - основная задача 

школы. 

Наиболее оптимальной формой организации деятельности являетсясоздание 

школьного Медиацентра, где проходит изучение всей совокупности средств 

массовой коммуникации и овладение разносторонними процессами социального 

взаимодействии. Здесь отрабатывается авторская позиция ученика, возможность 

её корректировки в общепринятой культурной норме, создание условий для 

информационно-нравственной компетенции учащихся, самоутверждения и 

становления личностной зрелости подростка.Школьный медиацентр — это 

возможность максимального раскрытиятворческого потенциала ребенка. Работа 

над созданием медиапродукта позволяет проявить себя, попробовать свои силы в 

разных видах деятельности – от гуманитарной до технической. И, конечно же, 

показать публично результаты своей работы. 

Важная особенность работы состоит в том, что она является коллективной 

социально-значимой деятельностью. Трансляция с мероприятия, новостной блок, 

тематические видеоролики, медиастатья могут быть подготовлены толькообщими 

усилиями творческого коллектива. От этого зависит и успех, и 

зрительскоевнимание.Носдругойстороны,необходимо учитыватьиндивидуальные 

особенностикаждого обучающегося, участвующего в работе школьного 

медиацентра: 

 жизненный опыт, необходимый для успешного усвоения предлагаемых 

знаний: занятия в кружках и секциях, взаимоотношения в семье, уровень 

воспитанности. 

 психологические особенности конкретного ребенка: умение общаться со 

сверстниками, стремление к самостоятельности, «взрослой» жизни, 

самоутверждению, повышенная эмоциональность, застенчивость, 

чувствительность к оценке своих действий. Учитываются умственное развитие 

ребенка, его поведение. 

 потенциальную потребность в творческом самовыражении: стремление 

заслужить уважение сверстников, учителей, родителей, самопознание, 

любознательность, проявление интереса к новым видам деятельности. 

Новизна данной программы заключается в использовании современных 

методик и технологий, возможности более углубленного изучения гуманитарных 

итехническихнаук,овладениеновымиинформационнымикомпетенциями. 
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Создание интерактивного виртуального образовательного поля позволяет 

расширять и дополнять учебную программу - это еще один из элементов новизны 

данной программы. 

Практическаязначимость 

Одна изособенностейпрограммы «Школьный медиацентр»- ее практико- 

ориентированный характер. Обучающиеся проходят обучение в процессе работы 

над реальным медиапродуктом –пополнение видео-, фотоархива со школьных и 

городских праздников и мероприятий, работа над созданием медиатекстов, 

видеоновостей о событиях в школе для официального сайта, мультимедийное 

сопровождение традиционных мероприятий, фестивалей, конкурсов. Главной 

задачей также является не только выпуск готовых медиапродуктов (передач, 

видеороликов) по запланированному графику, но и обучение воспитанников по 

данному направлению через тренинги, мастер-классы, участие в конференциях и 

конкурсах. 

В процессе работы школьного художественно-творческого медиацентра 

создаются и постоянно пополняются видео-, фото-, и аудиоархивы, печатные 

медиатексты, непосредственно относящиеся к деятельности школы: 

 фотосъемка проводимых в школе мероприятий (семинаров, конференций и 

т.п.) с целью дальнейшего оформления в цифровой медиаресурс; 

 видеосъемка, монтаж и выпуск готовых цифровых медиапродуктов, 

посвященныхразличныммероприятиям,проводимымнатерриториишколы и 

вне ее, художественно-творческим, информационным школьным 

видеопроектам, медийное сопровождение школьных праздников, 

видеозапись и т.д. 

 Целесообразность 

Целесообразность данной программы состоит в организации разнообразных 

различных видов деятельности детей (творческой, проектной, коллективной, 

индивидуальной). Программа «Школьный медиацентр» носит 

практикоориентированный характер, так как приобретенные знания, умения и 

навыки могут быть применены детьми, как в повседневной жизни, так и в 

последующей профессиональной деятельности. В процессе освоения программы 

изучается нормативно-правовая база профессиональной 

деятельностижурналиста;технологиясозданияжурналистскойпродукциистроговра

мках 

«Закона РФ о СМИ»; происходит ознакомление компьютерных программ, для 

монтажа фото, видео. Большое значение имеет постоянная практическая 

отработка умений и навыков учащихся: от умения написать материал до умения 

получить конечный продукт. 

 Отличительныеособенностипрограммы 

Любовьиуважениекребенкукакактивномусубъектувоспитанияиразвития – 

главный принцип работы. 

Приорганизацииучебно-воспитательногопроцессаучитываются: 

1) ведущиевидыдеятельностивразличныхвозрастныхгруппахдетей: 

 учебная деятельность в среднем школьном возрасте: дети привыкают 

к новым условиям организации занятий, учатся выполнять требования педагогов, 
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соблюдать дисциплину труда и пр. игры используются преимущественно 

учебного характера. 

 учебнаядеятельностьиличностноеобщениевподростковомвозрасте: на 

занятиях принято раскрепощенное, уважительное отношение друг с другом; 

поощряется взаимная помощь; разрешается свободное перемещение в кабинете. 

Потребность детей в общении реализуется в досуговой деятельности, при 

выполнении коллективных работ и посещении различных мероприятий; 

 профессионально направленное обучение в старшем школьном 

возрасте: для этого периода характерно осознанное отношение к учебной 

деятельности; стараться поощрять самостоятельный творческий поиск, 

поддерживать интерес к профессиональной специальной литературе по предмету 

изучения. 

2) потребности,интересыдетей; 

3) уровеньразвитияпервичногоколлектива; 

4) уровеньразвитияисамооценкаребенка,егосоциальныйстатус. К 

каждому ребенку применяется индивидуальный подход: 

 осознание и признание права на свободу выбора (быть или не быть в 

кружке, посещатьзанятия по выбору, выбиратьдля себя предмет специализации); 

 оценканеличностиребенка,аегодеятельности,поступков; 

 умениесмотретьнапроблемуглазамиребенка; 

 учет индивидуально-психологических особенностей ребенка (тип 

нервной системы, темперамент, особенности восприятия и памяти, мышления, 

мотивы, статус в коллективе, активность). 

Индивидуальный подход требует дифференцированного обучения, которое 

достаточно полно отражено в программе. Непосредственно на занятиях 

предлагаются работы различной степени сложности. Применяется как 

опережающее обучение, так и упрощенные задания для медленно работающих 

детей, чему служат вариативные учебные планы. 

Личностный подход, который требует создание на занятиях условий, при 

которыхребенокчувствуетсебяличностью, ощущаетвниманиенаставникалично к 

нему. 

Создание ситуаций успеха для каждого ребенка – один из главных 

принципов. 

Обеспечение условий, способствующих самоопределению, саморазвитию, 

самореализации, адекватной самооценке личности – один из важнейших 

принципов работы. 

В рамках творческого объединения можно освоить новые способы работы с 

текстом, исследовательской работы, работы в фото ивидео - редакторе 

совершенствовать свои навыки и общаться с единомышленниками. 

 Адресатпрограммы 

Программаразработанадляобучающихсявозраста13-15лет,рассчитанана1 год 

обучения с объемом учебного времени 216 ч. 

 Объемисрокиосвоенияпрограммы 

Программа «Школьный медиацентр» рассчитана на 1 год обучения с 

объемом учебного времени 216 ч. 
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 Формыорганизацииобразовательногопроцесса 

Дополнительнаяобщеобразовательнаяобщеразвивающаяпрограмма 

«Школьный медиацентр» нацелена на творческую самореализацию учащихся в 

общеобразовательной школы. В ней использованы эффективные формы и методы 

работы со школьниками и мероприятия, обеспечивающие работу с одаренными 

детьми: 

- творческиепроекты; 

- круглыестолы; 

- тренинги«Береминтервью»; 

- регулярныйвыпускновостейвшкольнойгруппевсоциальнойсетиивидеороли

ков; 

- конкурсанонсов,афиш; 

- конкурсвидеороликов; 

- мастер-классы,дискуссиидляюныхжурналистов; 

- контрольные:приемвидеороликовидругоймедиапродукции. 

 

 Режимзанятий 

Занятияпроводятся3разавнеделюпо2часа.1занятие-45минут,10мин 

перемена,2занятие–45минут. 

2. Цельизадачипрограммы 

Цель программы:Создание единого образовательного пространства для 

успешной социализации личности учащегося в условиях современных 

информационных технологий.Создание условий для творческой самореализации 

учащихся через включение детей в процесс получения и обработки информации. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Организовать деятельность школьного Медиацентра - одного 

изинструментоввоспитательного воздействия для успешной 

социализацииобучающихся. 

2. Привитьдетям и подросткам интерес ктаким профессиям какжурналист, 

корреспондент, дизайнер, корректор, а также фоторепортёр, видеооператор, 

режиссёр, режиссёр монтажа и др. 

3. Научитьсоздаватьсобственныепроектынаосновеполученныхзнаний. 

4. Обучать детей умению выражать свои мысли чётко и грамотно, 

ответственно и критически анализировать содержание сообщений. 

5. Создатьживую,активноработающуюинформационнуюсреду. 

Развивающие: 

1. Способствоватьповышениюработоспособностиучащихся. 

2. Развивать и стимулировать активность учащихся, их творческие 

способности. 

Воспитательные: 

1. Воспитыватьчувствоколлективизма,взаимопомощиивзаимовыручки; 

2. Научить детей работать в группе, обсуждать различные вопросы, 

работать с различными источниками информации. 

3. Воспитыватьдисциплинированность. 
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4. Способствовать работе в коллективе, подчинять свои действия 

интересам коллективав достижении общей цели. 

3. Содержаниепрограммы 

3.1 Содержание учебного плана 

(36недельвгодпо6часоввнеделю) 

№ 

п/п 

 

Наименованиеразделов(илит 

ем) 

Общееколиче 

ствочасовна 

изучениераздел 

а(тем) 

Изних Формы 

аттестации,ко 

нтроля 
ория 

Практика 

1 дениевпрограмму. 

структажпоТБ 

4 2 2  

2 даниепрезентацийвсреде 

erPoint 

14 7 7 езентации,защита 

работ 

3 тографии. 14 7 7 ставка 

фотопроектов. 

4 
мпьютерная графика. 

Использование 

прикладной  среды 

графическогоредактора. 

32 16 16 
зданиеафиши. 

5 актикаречи. 14 6 8 ст  «Речевая 

грамотность» 

6 даниегазетныхстатей. 34 12 22 пуск статьи, 
интервью. 

7 нровое разнообразие. 20 10 10 ра 

8 диапрограммы. 28 12 16 езентацияпроекта 
«Мойгерой» 

9 Созданиефильмовс 

ощью 
киностудииWindowsMovieMaker 

30 8 22 езентация 

видеоролика. 

10 
Созданиефильмовсощью

приложенияCapCut 16 4 12 
езентация 

видеоролика. 

11 
говыйконтроль. 

10 2 8 
Практическаяра 

бота 

щееколичествочасов 216 86 130  

 

4. Планируемыерезультаты 

Личностные результаты: 

-развитие таких важных личностных качеств, как коммуникабельность, 

общая эрудиция, уровень культуры, выразительность речи, дисциплину и 

ответственность за порученное дело; 

-активное включение в общение и взаимодействие с окружающими на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях; 
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-проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

-оказаниебескорыстнойпомощисвоимсверстникам,нахождениесними общего 

языка и общих интересов. 

Метапредметныерезультаты: 

РегулятивныеУУД: 

- определятьиформулировать цельдеятельностиназанятииспомощью 

учителя, а далее самостоятельно; 

- средством формирования этих действий служиттехнология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала; 

- учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

ПознавательныеУУД: 

- добывать новые знания:находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии; 

- иметь навыки набора текста на компьютере, работы с офисными 

приложениями; 

- получить ориентацию на творческий подход в любом виде журналисткой 

деятельности, уметь организовывать и проводить деловые и ролевые игры; 

- перерабатывать полученную информацию:делатьвыводы в результате 

совместной работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания. 

КоммуникативныеУУД: 

- умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других; 

- совместнодоговариватьсяоправилахобщенияиповедениявигре, реализации 

творческого проекта и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (оператор, диктор, 

корреспондент, фотограф, монтажер и др.). 

Средствомформированияэтихдействийслужиторганизацияработыв парах и 

малых группах. 

Предметныерезультаты: 

Первостепенным результатом реализации программы будет создание 

максимальной возможности проявить учащимися свои возможности в избранной 

области деятельности, создать условия для профессионального 

самоопределенияиподготовки будущих корреспондентов, дикторов, операторов, 

монтажеров. 

Умениемаксимальнопроявлятькоммуникативныеилидерскиеспособности 

(качества) в любой ситуации. 

Овладение основами приёмов, техническими навыками по созданию 

медиапродукта, умениемиспользоватьих вразнообразныхжизненныхситуациях. 

В результате реализации программы у учащихся развиваются группы 

качеств:отношениексамомусебе,отношениекдругимлюдям,отношениек 
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вещам, отношение кокружающемумиру. Благодаря тому, что содержание данной 

программы раскрывает все стороны коммуникации, учащиеся будут 

демонстрировать такие качества личности как: лидерство, творческий подход к 

труду, товарищество, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, 

соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление 

реализовать себя в профессиональном плане. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯПРОГРАММА«ТЕАТРАЛЬНОЕТВОРЧЕСТВО» 
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1.1.1Направленностьпрограммы 

Дополнительнаяобщеобразовательнаяобщеразвивающаяпрограмма 

«Театральное творчество»(далее - программа) имеет художественную 

направленность. 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, 

синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающем- 

эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. Театр - симбиоз 

многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия 

в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, 

изобразительным искусством и прикладными ремеслами. 

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и 

рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую 

культуру. Театральное искусство своей многомерностью, своей многоликостью и 

синтетической природой способно помочь ребёнку раздвинуть рамки постижения 

мира. Увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать 

других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут 

театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети и педагоги 

взаимодействуют, получая максимально положительный результат. 

На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального 

искусства, с процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского 

мастерства. 

Программаориентировананаразвитиеличностиребенка,натребования к его 

личностным и метапредметным результатам, направлена на гуманизацию 

воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на психологических 

особенностях развития младших школьников. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. 

 Уровеньосвоенияпрограммы 

Уровеньосвоенияпрограммы-базовый. 

 Актуальностьпрограммы 

Актуальностьпрограммыобусловленарядомфакторов: 

- программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности, направлена на гармонизацию воспитательно- 

образовательной работы с детьми; 

- основананапсихологическихособенностяхразвитияшкольников; 
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- участие в школьном театральном кружке создает условия для раскрытия 

внутренних качеств личности и ее самореализации, формирования 

содержательного общения по поводу общей деятельности, умения 

взаимодействовать в коллективе, для развития художественного творчества, 

эстетического вкуса и стремления к освоению нового опыта. 

Содержание программы направлено также на формирование эстетической 

культуры обучающихся как части общей культуры, базирующейся на системе 

нравственных ценностей, определенных в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа позволяет раскрыть способности и возможности каждого 

обучающегося, обеспечивает навыками, необходимыми во взрослой жизни. 

 Отличительныеособенностипрограммы 

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой 

деятельности в процессе театрального воплощения. 

Программа основана на следующем научном предположении: театральная 

деятельность как процесс развития творческих способностей ребенка является 

процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является процесс 

репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не только 

конечный результат. Поскольку именно в процессе работы над образом 

происходит развитие личности ребенка, развивается символическое мышление, 

двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм 

поведения, формируются высшие произвольные психические функции. 

Эту идею выдвигал в своих трудах и ученый-психолог Л.С. Выготский: "Не 

следует забывать, что основной закон детского творчества заключается в том, что 

ценность его следует видеть не в результате, не в продукте творчества, а в самом 

процессе. Важно не то, что создадут дети, важно то, что они создают, творят, 

упражняются в творческом воображении и его воплощении. В настоящей детской 

постановке все – от занавеса и до развязки драмы – должно быть сделано рукамии 

воображением самих детей, и тогда только драматическое творчество получит все 

свое значение и всю свою силу в приложении к ребенку!" 

 Адресат 

Данная программа предназначена для детей и подростков 10 - 12 лет, 

увлеченных искусством слова, театром, игрой на сцене; специальной подготовки 

детей не требуется. В этом возрасте учащийся ощущает свою принадлежность и 

причастность к определенной социальной группе. Он уже не просто подражает в 

поведении старшим, а анализирует и оценивает историю, традиции, 

существующую систему ценностей и мораль того общества, которое его 

воспитывает. Эта сложная работа вызывает у подростка яркий эмоциональный 

отклик. В этот период часто проявляются нравственные, интеллектуальные и 

патриотические чувства. 

В этот период следует учитывать, что именно в подростковом возрасте 

возникают глубокие, действенные, устойчивые интересы, развивается 

самостоятельность, исполнительность и дисциплинированность. Также в 

подростковом возрасте происходят существенные сдвиги в мыслительной 

деятельности:увеличиваетсяобъемвнимания,памяти,происходитразвитие 
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наблюдательности. Они отличаются неустойчивостью в психоэмоциональном 

состоянии, неуравновешенностью характера, поэтому предметом заботы педагога 

является воспитание волевых качеств личности. Индивидуальный подход 

предполагает учет особенностей возраста, типа нервной деятельности, 

темперамента,характера.Вработескаждымкурсантомпедагогуследуетнайтиту 

психологическую установку в их обучении, которая дает возможность 

преодолевать им противоречия своего характера, различные трудности на их 

жизненном пути. 

Набор в учебные группы творческого объединения – свободный, основан на 

желании обучающихся заниматься данным видом творчества 

 Объемисрокиосвоенияпрограммы 

Программа рассчитана на 1 год. Общее количество часов по программе – 

144 ичасов. 

 Формыорганизацииобразовательногопроцесса 

Форма занятий – групповая и индивидуальная работа, со всей группой 

одновременно и с участниками конкретного представления для отработки дикции 

и актерского мастерства. Основными видами проведения занятий являются 

театральные игры, беседы, тренинги, спектакли и праздники. 

Занятия театрального кружка включают наряду с работой над пьесой 

проведениебеседобискусстве. Совместныепросмотрыиобсуждениеспектаклей, 

фильмов. Школьники выполняют самостоятельные творческие задания: устные 

рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, 

сочинения, посвященные жизни и творчеству того или иного мастера сцены. 

Беседы о театре знакомят кружковцев в доступной им форме сособенностями 

реалистического театрального искусства, его видами и жанрами, с творчеством 

ряда деятелей русского театра; раскрывает общественно воспитательную роль 

театра и русской культуры. Все это направлено на развитие зрительской культуры 

кружковцев. 

Практическоезнакомствососценическимдействиемцелесообразноначинать с 

игр-упражнений, импровизаций, этюдов, близких жизненному опыту кружковцев, 

находящих у них эмоциональный отклик, требующих творческой активности, 

работы фантазии. Необходимо проводить обсуждение этюдов, воспитывать у 

кружковцев интерес к работе друг друга, самокритичность, формировать 

критерий оценки качества работы. 

Этюды-импровизации учебного характера полезно проводить не только на 

начальной стадии, но и позднее - либо параллельно с работой над пьесой, либо в 

самом процессе репетиции. Учебные этюды-импровизации, непосредственно не 

связанные с репетируемой пьесой, могут служить и хорошей эмоциональной 

разрядкой, способствовать поднятию творческой активности, общего тонуса 

работы. 

Работа над сценическим воплощением пьесы строится на основе ее 

углубленного анализа (выявление темы, основного конфликта, идейных 

устремлений и поступков героев, условий и обстоятельств их жизни, жанровых 

особенностей пьесы, стиля автора и т.д.). Она включает предварительный разбор 

пьесы; работу, непосредственно связанную со сценическим воплощением 

отдельныхэпизодов,картин,инаконец,всейпьесы;беседыпотемепьесы, 
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экскурсии; оформление спектакля и его показ зрителям.При организации 

образовательного процесса программа предусматривает рациональное сочетание 

традиционныхформиметодовпроведениязанятийиинновационныхтехнологий. 

Формаобучения–очная 

Форма организации образовательного процесса - индивидуальные, 

групповые занятия, занятия по звеньям. 

-индивидуальныеилигрупповыеonlain-занятия; 

 Режимзанятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительностьзанятий–40минут,спеременой–10минут. 

Еженедельнаянагрузканаодногоребенкасоставляет4часа,приочнойформе работы. 

1.2.ЦЕЛЬИЗАДАЧИПРОГРАММЫ 

Цель:воспитаниетворческиактивнойличности,развитиеуменийинавыков, 

раскрытие новых способностей и талантов детей средствами театрального 

искусства; организация их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

Задачи: 

1. Овладениетеоретическимизнаниями,практическимиумениямиинавыками в 

области театрального искусства. 

2. Развитие творческих и актерских способностей детей через 

совершенствование речевой культуры и овладение приемами пластической 

выразительностисучетом индивидуальныхвозможностейкаждогоребенка. 

3. Привлечение детей к активному чтению лучших образцов классической 

литературы, познанию красоты правильной литературной речи. 

4. ПриобщениешкольниковктеатральномуискусствуРоссииизарубежья. 

5. Воспитаниеэстетическоговкусаипривитиелюбвикистинномуискусству. 

6. Формирование театральной культуры детей (исполнительской и 

зрительской) средствами любительского театра. 

7. Создание необходимой творческой атмосферы в коллективе: 

взаимопонимания, доверия, уважения друг к другу. 

8. Участиевдетскихтеатральныхсмотрах, конкурсахифестивалях. 

9. Развитие мотивации личности к познанию, творчеству, саморазвитию, 

труду, искусству. 

1.3.2.Содержаниеучебногоплана 

1. Вводноезанятие«Разрешитепредставиться» -2 часа 

Теория: Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. 

Знакомствостеатромкаквидомискусства. 

Практическаяработа:Просмотртворческихработ,видеофильмовсо 

спектаклями. 

Форма проведения занятия – презентация коллектива. 

Приёмыиметоды:игровой,наглядный,иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии. 

Формаподведенияитогов:анкетирование,беседа. 

2. Историятеатра.Театркаквидискусства-30часов 

 Первоначальныепредставленияотеатрекаквидеискусства. 
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Теория: Знакомство с особенностями современного театра как вида 

искусства. Место театра в жизни общества. Общее представление о видах и 

жанрах театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр 

(опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр. 

Практическая работа: использование имеющегося художественного опыта 

учащихся; творческие игры; рисование кинофильма для закрепления 

представлений о театре как виде искусства. Просмотр театральных постановок 

драматического театра им.Н.В.Гоголя.Игры«Театр в твоей жизни («Что такое 

театр?», «Театр в твоем доме. Театр на улице», «Школьный театр. 

Профессиональный театр для детей. Зачем люди ходят в театр?». Упражнения- 

тренинги «Так и не так в театре (готовимся, приходим, смотрим)». Занятие- 

тренинг по культуре поведения «Как себя вести в театре». 

Формыпроведениязанятий:групповыезанятияпоусвоениюновыхзнаний. 

Приёмыиметоды:метод игрового содержания, наглядный, объяснительно- 

иллюстративный. 

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – 

диски с записями спектаклей. 

Формаподведенияитогов:блиц-опрос,самостоятельныеимпровизации. 

 Театркакодноиздревнейшихискусств 

Теория: Народные истоки театрального искусства («обряд инициации», 

славянский обряд «плювиальной» (дождевой магии) песни, пляски,посвящённые

 Яриле, игры, празднества). Скоморохи – первые 

профессиональные актеры на Руси, их популярность в народе. Преследование 

скоморохов со стороны государства и церкви. 

Практическаяработа:проигрываниеигр,обрядовОренбургскойобласти, 

Валуйской земли, праздники «Масленица», «Сретенье», «Покрова», 

«Рождественскиепосиделки»,«СочельникиКоляда»ит.д.«Игрывскоморохов» 

-напридуманныеиливзятыеизлитературных источниковсюжеты.Кукольный 

скомороший театр. О Петрушке. 

Формыпроведениязанятий:игровыегрупповыезанятия. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный 

Дидактическийматериал:карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – 

диски с народными песнями, танцами. 

Формаподведенияитогов:игры-импровизации 

 Развитие представления овидах 

театральногоискусства:театркукол 

Теория: Рождение театра кукол. Зарубежные братья Петрушки. Виды 

кукольного театра. Знакомство с современным кукольным театром. Его 

художественные возможности. Особенности выразительного языка театра кукол. 

Практическаяработа:просмотрсдетьмикукольныхспектаклей. 

Изготовлениекукол-петрушекилидругихкукол. 

Формы проведения занятий: практические занятия, творческая 

лаборатория. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный, метод импровизации. 
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Дидактическийматериал:карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – 

диски с кукольными спектаклями. 

Формаподведенияитогов:разыгрываниесценокнатемысказочныхсюжетов. 

 Театр–искусствоколлективное 

Теория:Знакомствостеатральнымипрофессиями.Спектакль–результат 

коллективного творчества. Кто есть кто в театре. Актер – «главное чудо театра». 

Практическаяработа:творческиезаданиянаознакомлениесэлементами 

театральных профессий: создание афиш, эскизов декораций и костюмов. 

Формыпроведениязанятий:заочнаяэкскурсияпотеатральнымцехам. Приёмы 

и методы: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный 

Дидактический материал: фотографии, DVD, CD – диски. 

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Путешествие по 

театральной программке». 

3. Актерскаяграмота - 28часа 

 Многообразиевыразительныхсредстввтеатре 

Теория: Знакомство сдраматургией, декорациями, костюмами, гримом, 

музыкальным и шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – 

исполнительское искусство актера. 

Практическаяработа:тренингинавнимание:«Пойматьхлопок», 

«Невидимаянить»,«Многониточек,илиБольшоезеркало». 

Формыпроведениязанятий:беседы,игровыеформы. 

Приёмыиметоды:методполныхнагрузок,методигровогосодержания, метод 

импровизации. 

Дидактическийматериал:карточкисзаданиями. 

Формаподведенияитогов:анализпрактическойдеятельности. 

 Значениеповедениявактерскомискусстве. 

Теория: возможности актера «превращать», преображать с помощью 

изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. 

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность 

действий(одновременно,другзадругом,вовремя);воспитывающиеситуации 

«Чтобудет,еслиябудуигратьодин..»;превращениязаданногопредметас помощью 

действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками). 

Формыпроведениязанятий:беседы,игровыеформы. 

Приёмыиметоды:методполныхнагрузок,методигровогосодержания, метод 

импровизации. 

Дидактическийматериал:карточкисзаданиями. 

Формаподведенияитогов:самостоятельнаяимпровизация 

 Бессловесныеисловесныедействия 

Теория:Развитиетребованийкорганичностиповедениявусловияхвымысла. 

Словесные действия. Психофизическая выразительность речи. Словесные 

воздействия как подтекст. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных 

действий. 

Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений- тренингов., 

упражнение:«Ясегодня–это…»,этюдынапословицы,крылатыевыражения, 
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поговорки,сюжетныестихи,картины –одиночные,парные,групповые,безслови с 

минимальным использованием текста. 

Формыпроведениязанятий:беседы,игровыеформы,занятия-зачёт. 

Приёмыиметоды:методполныхнагрузок,методигровогосодержания, метод 

импровизации. 

Дидактическийматериал:карточкисзаданиями. 

Формаподведенияитогов:анализработысвоейитоварищей. 

4. Художественноечтение–10часов 

 Художественноечтениекаквидисполнительскогоискусства. 

Теория: Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. 

Основы практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена 

речевого аппарата. Литературное произношение. 

Практическая работа: отработка навыка правильного дыхания при чтениии 

сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его 

силойиподвижностью».Упражнениянарождениезвука:«Бамбук»,«Корни», 

«Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный 

фонтан». Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного 

управления речевым аппаратом. 

Формыпроведениязанятий:групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации. 

Дидактическийматериал: индивидуальныекарточкисупражнениямипо 

теме. 

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, упражнения на 

развитие и управление речеголосовым аппаратом. 

 Логикаречи. 

Теория: Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. 

Естественное построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и пояснение 

фразы. Пояснения на басах и верхах. 

Практическаяработа:Артикуляционнаягимнастика:упражнениядлягуб 

«Улыбка-хоботок»,«Часы»,«Шторки»; упражнениядляязыка:«Уколы»,«Змея», 

«Коктейль».Чтениеотрывковилилитературныханекдотов. 

Формыпроведениязанятий:групповые,игровые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации. 

Дидактическийматериал: индивидуальныекарточкисупражнениямипо 

теме. 

Формаподведенияитогов:упражненияподыханию,исполнениетекста, 

демонстрирующего владение «лепкой» фразы. 

 Словесныевоздействия. 

Теория: Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст 

литературного произведения Возможность звучащим голосом рисовать ту или 

иную картину. Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения. 

Практическая работа: Упражнения на «распро-ультра-

натуральноедействие»:превращениезаданногопредметаспомощьюдействийвочто-

то 
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другое(индивидуально,спомощником);упражнения дляголоса:«Прыжокв 

воду», «Колокола», «Прыгун», «Аквалангист». 

Формыпроведениязанятий:групповые,занятие-зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации. 

Дидактическийматериал: индивидуальныекарточкисупражнениямипо 

теме. 

Формаподведенияитогов:исполнениекаждымвоспитанникомработиз своего 

чтецкого репертуара. 

5. Сценическоедвижение–20часов 

 Основыакробатики. 

Теория: Школы и методики движенческой подготовки актера. Развитие 

психофизического аппарата. Основы акробатики, работа с равновесием, работа с 

предметами. Техника безопасности. 

Практическаяработа:Разминкаплечевогопояса:«Ветрянаямельница», 

«Миксер»,«Пружина»,«Кошкалезет назабор».Тренинг:«Тележка»,«Собачка», 

«Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Элементы акробатики: кувырок вперед, 

кувырок назад, кенгуру, кузнечик. Сценические падения: падения вперед 

согнувшись, падение назад на спину. 

Формыпроведениязанятий:групповые. 

Приёмыиметоды:методступенчатогоповышениянагрузок,методплотных 

нагрузок, метод взаимообучения. 

Дидактическийматериал:матыилиакробатическиедорожки 

Формаподведенияитогов:этюды 

 Обучениетанцуиискусствутанцевальнойимпровизации. 

Теория: Беседы: «В поисках собственного стиля», «Танец сегодня», «Об 

АйседореДункан».«Бальные»танцы:«Танец-шествие»,«Мазурка»,«Менуэт», 

«ВальсДружбы»,«Фигурныйвальс». 

Практическая работа: Универсальная разминка. Элементы разных по стилю 

танцевальных форм. Классический танец (батман тандю, батман жете, гран 

батман). Основные позиции рук, ног, постановка корпуса. Разучивание основных 

элементов народного танца: простой шаг, переменный шаг, шаг с притопом, 

веревочка,ковырялочка.«Бальные»танцы:«Танец-шествие»,«Мазурка», 

«Менуэт».Разучиваниеихосновныхэлементов. 

Разучивание вальсового шага. Счет танцев«Вальс Дружбы», «Фигурный 

вальс». 

Позициивпаре.Основныеэлементыбальноготанца«Фигурныйвальс»: 

«балансе с поворотом», «окошечко», «вальсовая дорожка», «правый поворот в 

паре». 

Формыпроведениязанятий:групповые. 

Приёмыиметоды:методступенчатогоповышениянагрузок,методплотных 

нагрузок, метод взаимообучения. 

Дидактическийматериал:матыилиакробатическиедорожки 

Формаподведенияитогов:танцевальнаякомпозицияназаданнуютему. 

6. Работанадпьесой–34часов 

 Пьеса–основаспектакля 
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Теория:Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, 

завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица 

спектакля. 

Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, 

выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии 

действия. Определениеглавнойтемыпьесыиидеиавтора, раскрывающиесячерез 

основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, 

ее темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля. 

Формыпроведениязанятий:практические 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации. 

Дидактическийматериал: индивидуальныекарточкисупражнениямипо 

теме. 

Формаподведенияитогов:анализпьесы 

 Текст-основапостановки. 

Теория:Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика 

персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому 

диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых 

характеристик персонажей через анализ текста», выразительное чтение по ролям, 

расстановка ударение в тексте, упражнения на коллективную согласованность 

действий, отработка логического соединения текста и движения. Основная 

этюдно-постановочная работа по ролям 

Формыпроведениязанятий:практические 

Приёмыиметоды:эвристический,проблемный 

Дидактический материал:индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, 

который…». 

 Театральныйгрим.Костюм. 

Теория:Отражение сценического образа при помощи грима.Грим как один из 

способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, 

абстрактный.Способы накладывания грима. 

Практическаяработа: Приемынакладываниягрима.Созданиеэскизовгрима для 

героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу. 

Формыпроведениязанятий:творческиелаборатории 

Приёмыиметоды:эвристический,объяснительно-иллюстративный 

Дидактический материал:гримировальный набор, жирный крем, 

тональный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, 

бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Формаподведенияитогов:созданиеэскизовболеесложногогрима. 

 Театральныйкостюм. 

Теория:Костюм – один из основных элементов, влияющих на 

представлениеобобразеихарактере.Костюм«конкретизированный»и 

«универсальный».Цвет,фактура. 

Практическаяработа:созданиеэскизовкостюмовдлявыбраннойпьесы. 
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Формыпроведениязанятий:творческиелаборатории 

Приёмыиметоды:эвристический,объяснительно-иллюстративный 

Дидактический материал:иллюстрации из книг, фотографии, альбомы, 

краски, карандаши. 

Формаподведенияитогов:рефератынатему:«Эпохивзеркалемоды». 

 Репетиционныйпериод. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях,с 

реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и 

световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением всех 

выразительных средств. Генеральная репетиция. 

Формыпроведениязанятий:репетиции 

Приёмыиметоды:методимпровизации,методполныхнагрузок. 

Формаподведенияитогов:премьера(первыйпоказспектакляназрителя). 

Обсуждениепремьерногоспектакля(участвуютвсеактеры,всеслужбы). 

7. Мероприятияипсихологическиепрактикумы-10часов. 

Теория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых 

мероприятий. Тематическое планирование, разработка сценариев. 

Практическая работа. Участие в подготовке досуговых мероприятий внутри 

учреждения. Выявление ошибок Оформление газеты «В мире театра». 

Формапроведениязанятия:вечера, праздники, конкурсы. 

Приёмыиметоды:эвристический,методполныхнагрузок 

Дидактический материал : сценарии. 

Формыподведенияитогов:Совместноеобсуждениеиоценкасделанного. 

8. Экскурсии–8часов. 

Теория: Знакомство с экспозициями краеведческих музеев. Посещение храма 

псела . Экскурсии в природу. Составление творческих отчётов о проведенных 

экскурсиях.Правила ПДД, ТБ. 

Формапроведениязанятий:Экскурсия. 

Приёмы и методы: наглядный. 

Дидактический материал: репродукции. 

Формаподведенияитогов:творческийотчёт 

9. Итоговоезанятие–2часа 

Теория:Викторинапоразделампрограммыобучениязагод. 

Практическая работа: экзамен-выступление: упражнения на коллективную 

согласованность; превращение и оправдание предмета, позы, ситуации, 

мизансцены; этюды на оправдание заданных бессловесных элементов действий 

разнымипредлагаемымиобстоятельствами;упражнения покурсу 

«Художественноеслово». 

Формапроведениязанятия:блиц-турнир,зачет. 

Приёмыиметоды:дизайн-анализ,созданиеситуациидостиженияиуспеха. 

Дидактическийматериал:текствикторины. 

Формыподведенияитогов:экзамен,самоанализдеятельности. 

1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

Личностныерезультаты. 

Уучениковбудутсформированы: 
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 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательноеотношение 

к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников; 

 целостностьвзгляданамирсредствамилитературныхпроизведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного 

развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

РегулятивныеУУД: 

Обучающийсянаучится: 

 пониматьиприниматьучебнуюзадачу,сформулированнуюучителем; 

 планироватьсвоидействиянаотдельныхэтапахработынадпьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многоесмогу». 

ПознавательныеУУД: 

Обучающийсянаучится: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 пониматьиприменятьполученнуюинформациюпривыполнениизаданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и 

инсценировании. 

КоммуникативныеУУД: 

Обучающийсянаучится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

 работатьвгруппе,учитыватьмненияпартнёров,отличныеотсобственных; 

 обращатьсязапомощью; 

 формулироватьсвоизатруднения; 

 предлагатьпомощьисотрудничество; 

 слушатьсобеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 

 формулироватьсобственноемнениеипозицию; 

 осуществлятьвзаимныйконтроль; 

 адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 

Предметныерезультаты: 

Учащиесянаучатся: 

 читать,соблюдаяорфоэпическиеиинтонационныенормычтения; 

 выразительномучтению; 

 различатьпроизведенияпожанру; 
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 развиватьречевоедыханиеиправильнуюартикуляцию; 

 видамтеатральногоискусства,основамактёрскогомастерства; 

 сочинятьэтюдыпосказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, восхищение) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п.п. 

Тема Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Историятеатра.Театркаквидискусства. 30 

3 Актерскаяграмота. 28 

4 Художественноечтение 10 

5 Сценическоедвижение. 20 

6 Работа над пьесой 34 

7 Мероприятияипсихологическиепрактикумы 10 

8 Экскурсии 8 

9 Итоговоезанятие 2 
 Итого 144ч 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  «ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

КАЛЕЙДОСКОП» 

1. Пояснительнаязаписка 

Дополнительная общеобразовательнаяпрограмма «Географический 

калейдоскоп» (далее – Программа) составлена в соответствии с нормативно- 

правовыми документами. 

 Направленностьпрограммы 

Дополнительнаяобщеобразовательнаяобщеразвивающаяпрограмма 

«Географический калейдоскоп» относится к программам социально- 

педагогической направленности. 

 Актуальностьиназначениепрограммы. 

Даный курс призван помочь обучающимся успешно подготовиться к ОГЭ по 

географии: повторить материал, изученный ранее, углубить имеющиеся знания, 

отработать навыки построения связной речи. 

Новизна данной программы заключается в использовании современных 

методик и технологий, возможности более углубленного изучения гуманитарных 

и технических наук, овладение новыми информационными компетенциями. 

Создание интерактивного виртуального образовательного поля позволяет 

расширять и дополнять учебную программу- это еще один из элементов новизны 

данной программы. 

Практическаязначимость. 

Одна из особенностей программы «Географический калейдоскоп» - ее 

практико-ориентированный характер. Обучающиеся проходят обучение в 

процессе работы с географическими картами и географическими объектами. 

РеальнымявляетсяподготовкакэкзаменамГлавнойзадачейтакжеявляетсяне 
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только научиться работать с картами, и и уметь их применять во время сдачи 

экзаменов.В процессе работы кружка приобретаются навыки работы 

самостоятельно. 

 Целесообразность 

Целесообразность данной программы состоит в организации разнообразных 

различных видов деятельности детей (творческой, проектной, коллективной, 

индивидуальной). Программа «Географический калейдоскоп» носит 

практикоориентированный характер, так как приобретенные знания, умения и 

навыки могут быть применены детьми, как в сдаче ОГЭ, так и повседневной 

жизни. В процессе освоения программы изучается нормативно-правовая база. 

Большое значение имеет постоянная практическая отработка умений и навыков 

учащихся: работы с картами, нахождение географической номенклатуры. 

 Отличительныеособенностипрограммы 

Любовь и уважение к ребенку как активному субъекту воспитания и 

развития – главный принцип работы. 

Личностное развитие ребёнка — главная цель педагога. Личностных 

результатов педагог может достичь, увлекая школьника совместной иинтересной 

им обоим многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал 

каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время занятий 

доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным 

содержанием. Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный 

опыт, дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать 

 Адресатпрограммы 

Программаразработанадляобучающихсявозраста14-16лет. 

 Объемисрокиосвоенияпрограммы 

Программа «Географический калейдоскоп» рассчитана на 1 год 

обучения с объемом учебного времени 72 ч. 

 Формыорганизацииобразовательногопроцесса 

Дополнительнаяобщеобразовательнаяобщеразвивающаяпрограмма 

«Географический калейдоскоп» нацелена на подготовкуи сдачуОГЭучащихся. В 

ней использованы эффективные формы и методы работы со школьниками и 

мероприятия, обеспечивающие работу с одаренными детьми: 

- творческиепроекты; 

- круглыестолы; 

 Режимзанятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 1 занятие - 40 минут, 10 мин 

перемена. 

2. Цельизадачипрограммы 

Цель программы:повышение уровня предметной и психологическойподготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в форме 

ОГЭ по географии.. 

Задачи: 

- систематизациязнанийтеоретическихосновгеографиизакурсы6–9классов; 

- отработкапрактическихнавыковиуменийприрешениизаданийразныхтипов; 

-обучениеправиламоформленияэкзаменационныхработ; 

- повторениегеографическойноменклатуры,основныхгеографическихтерминов 
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и 

понятий. 

3. Содержаниепрограммы 

Введение.Особенности процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов в форме ОГЭ по географии. Нормативно- 

правовые и другие документы, определяющие порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов, бланки 

государственной итоговой аттестации и иные сведения, связанные с данной 

процедурой. Правила заполнения бланков. Особенности экзаменационной работы 

по географии, структура КИМов, демонстрационные версии контрольных 

измерительных материалов (КИМ). 

Освоениеосновныхразделовкурса 

1. Источникигеографическойинформации. 

Масштаб. Навыки практической работы по использованию масштаба, указанного 

в различной форме. Определение направлений на глобусе, плане и карте. 

Градусная сетка на глобусе и картах, выполненных в различныхкартографических 

проекциях. Определение по карте географических координат указанной точки. 

Решение задач на определение относительного местоположения точек с 

указанными географическими координатами. 

Выдающиесягеографическиеисследования,открытияипутешествия. 

Решение учебно-тренировочных тестов по разделу. 

2. ПриродаЗемлиичеловек. 

Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и литосфера. 

Состав, строение и развитие. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна 

Мировогоокеана. Полезные ископаемые, зависимостьихразмещения отстроения 

земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. 

Гидросфера, её состав и строение. Мировой океан, его части; взаимодействие с 

атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и 

многолетняя 

мерзлота.ВодныересурсыЗемли. 

Атмосфера. Состав,строение, циркуляция. Распределениетепла ивлаги наЗемле. 

Погода и климат. Изучение элементов погоды. 

Биосфера,еёвзаимосвязисдругимигеосферами.Почвенныйпокров.Условия 

образования почв разных типов. 

ГеографическаяоболочкаЗемли.Широтнаязональностьивысотнаяпоясность. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

3. Материки,океаны,народыистраны. 

СовременныйобликпланетыЗемля.Происхождениематериковивпадинокеанов. 

Соотношение суши и океана на Земле. Население Земли. Численность населения 

Земли. Человеческиерасы, этносы. Материкиистраны. Основныечертыприроды 

Африки, Австралии, Антарктиды, Южной Америки, Северной Америки, Евразии 

4. Природопользованиеигеоэкология. 

Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные типы 

природопользования. Стихийные явления в атмосфере, гидросфере, литосфере. 

5. География России. 

ОсобенностиГПРоссии 
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Территорияиакватория,морскиеисухопутныеграницы.Часовыепояса. 

Административно-территориальное устройство России. 

ПриродаРоссии 

Особенности геологического строения и распространения крупныхформ рельефа. 

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и 

водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно- 

хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы. Меры по 

сохранению плодородия почв. 

РастительныйиживотныймирРоссии.Природныезоны.Высотнаяпоясность 

НаселениеРоссии 

Численность, естественное движение населения. Половой и возрастной состав 

населения. Размещение населения. Основная полоса расселения. Направления и 

типы миграции. Народы и основные религии России. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города. 

ХозяйствоРоссии 

Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Природно- ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания 

природных ресурсов. География отраслей промышленности. География сельского 

хозяйства. География важнейших видов транспорт. 

Рефлексивнаячастькурса. 

Проведение мониторинга (в традиционной или компьютерной формах) и 

анализ его результативности. Психологическая подготовка к экзамену 

4. Планируемыерезультаты 

Личностные: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; чувства гордости за свою Родину; прошлое и настоящее 

многонационального народа России; воспитание чувства долга перед Родиной; 

- формированиеответственногоотношениякучению, готовностииспособностик 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развитию науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современному мира; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, 

заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу, 

формирование основ социально-критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральныхпроблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственногоповедения,осознанногоиответственногоотношенияк 
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собственнымпоступкам; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного отношения к 

окружающей среде; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях; 

Метапредметные 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- умениепланироватьпутидостиженияцелейнаосновесамостоятельногоанализа 

условий и средств их достижения; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определенияпонятиям,классифицировать,устанавливатьпричинно-следственные 

связи, логически рассуждать, делать умозаключения и выводы, выполнять 

практические и познавательные задания; 

- умение организовать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

- формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованиятехнических 

средств ИКТ; 

- умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- умение пользоваться методами наблюдения, моделирования, объяснения, 

прогнозирования; 

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия своих 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения 

цели определённой сложности. 

Предметные: 

- формирование представлений о географических знаниях и их необходимости 

для решения современных практических задач своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

- формирование навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

- формированиепредставленийиосновополагающихтеоретическихзнаний, 

- овладение элементарными практическими умениями для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров; 

- овладениеосновамикартографическойграмотностиииспользования 
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географическойкарты; 

- овладение основными навыками нахождения, использования географической 

информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразныхгеографических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и 

процессов; 

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний; 

- систематизировать и углубить теоретические знания по ключевым позициям 

курса; 

- уметь ориентироваться в дидактических смыслах и психологических 

механизмах заданий разного уровня сложности; 

- использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностии 

преодолеть психологические барьеры при подготовке и сдаче ОГЭ по географии 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Названиетемы Количествочасов 

1 Введение 2 

2 Источникигеографическойинформации 10 

3 ПриродаЗемлиичеловек 18 

4 Материки,океаны,народыистраны 16 

5 Природопользованиеигеоэкология 2 

6 ГеографияРоссии 18 

7 Промежуточнаяаттестация.Итоговаяконтрольная 

работа за курс 9 класса 

2 

8 РешениевариантовОГЭ 6 

 Всего 76ч 
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44. Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

 Целевойраздел. 

 Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий (далее– 

УУД) у обучающихся обеспечивает: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формированиевнутреннейпозицииличности,регулятивных, 

познавательных,коммуникативныхУУДуобучающихся; 

формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях длярешения 

задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, 

готовности к решению практических задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействиясосверстниками,обучающимисямладшегоистаршеговозрастаи 

взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ; 

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализоми 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средствИКТ 

и Интернет, формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

 УУД позволяют решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися ООП 

ООО. 

 Достижения обучающихся, полученные в результате изучения 

учебных предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность 

обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать 

учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая общие приемы 

решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

приобретениеими умения учитыватьпозициюсобеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия); 
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прибретение способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

(универсальные регулятивные действия). 

 Содержательныйраздел. 

 ПрограммаформированияУУДуобучающихсясодержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в 

рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 

образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 

 Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

 Русскийязыкилитература. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий в 

части базовых логических действий. 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально- 

смысловых типов речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых 

единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая 

вариантырешенияивыбираяоптимальныйвариантсучётомсамостоятельновыделенн

ых 
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критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий в 

части базовых исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини- 

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 

проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, языковых 

процессов,особенностейпричинно-следственныхсвязейизависимостейобъектов 

между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в 

устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, 

диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного 

объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объектаизучения,причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектовмежду 

собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия 

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

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 

виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и другие). 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий в 

части работы с информацией. 

Выбирать,анализировать,обобщать,систематизироватьиинтерпретировать 

информацию,, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в 

виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий,словарей,справочников;средствмассовойинформации, 
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государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать 

информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных 

функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; 

оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и 

восполнять его путем использования других источников информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе 

чтения текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему 

текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представлениялитературной 

и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий. 

Владетьразличнымивидамимонологаидиалога,формулироватьвустной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией 

общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах идискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и 

полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое 

отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и 

их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому 

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

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 
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Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского 

литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться 

внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностейаудиториии всоответствиисэтимсоставлять устныеиписьменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

 Иностранныйязык. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий в 

части базовых логических действий. 

Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, 

речевые клише, грамматические явления, тексты и другие). 

Пользоватьсяклассификациями(потипучтения,потипувысказыванияи 

другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, 

иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий в 

части работы с информацией. 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. 

Полноиточнопониматьпрочитанныйтекстна основе егоинформационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочногоперевода);использоватьвнешниеформальныеэлементытекста 
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(подзаголовки,иллюстрации,сноски)дляпониманияегосодержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках; выдвигать предположения 

(например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий. 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения. 

Осуществлятьсмысловоечтениетекстасучетомкоммуникативнойзадачи и 

вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из 

вопросов или утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории. Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и другие. 

 Математикаиинформатика. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий в 

части базовых логических действий. 

Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и другие. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами. 
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Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

Формулироватьииспользоватьопределенияпонятий,теоремы;выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и 

от частного к общему. 

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»;приводитьпримериконтрпример. 

Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощью 

формул. 

Моделироватьотношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеи 

графические модели. 

Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиот 

противного. 

Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данныхиз источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий в 

части базовых исследовательских действий. 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать 

пример, аналогию и обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

Оцениватьнадежностьинформациипо критериям,предложеннымучителем 

или сформулированным самостоятельно. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий в 

части работы с информацией. 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных, 

необходимыхдлярешенияучебнойилипрактическойзадачи. 

Распознаватьневернуюинформацию,данные,утверждения;устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 

Оцениватьнадежностьинформациипо критериям,предложеннымучителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных 
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действий. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в 

текстовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного 

поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в 

виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. Удерживать 

цель деятельности. 

Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументировать способ 

деятельности. 

Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новых 

данных или информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

 Естественнонаучныепредметы. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий в 

части базовых логических действий. 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в 

жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов (групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий в 

части базовых исследовательских действий. 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячей 

воды.  

Исследованиепроцессаиспаренияразличныхжидкостей. 

Планированиеиосуществлениенапрактикехимическихэкспериментов, 
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проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: 

обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий в 

части работы с информацией. 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Анализироватьсовременныеисточникиовакцинахивакцинировании. 

Обсуждатьроливакцинилечебныхсыворотокдля сохраненияздоровья человека. 

44.2.3.4.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий. 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, 

при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественнонаучной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в 

устных и письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 

нескольких человек. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

44.2.3.4.5.Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественнонаучной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественнонаучной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной 

задачи или плана естественнонаучного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности 

по решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования. 
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Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов 

естественнонаучного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и 

логику другого. 

 Общественно-научныепредметы. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий в 

части базовых логических действий. 

Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихявлений, 

процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) 

по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике 

(«было – стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 

другие). 

Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательскийпроектпоистории(например,поисториисвоегородногокрая, 

населенного пункта), привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по 

отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 

современныегосударствапоформеправления,государственно-территориальному 

устройству, типы политических партий, общественно-политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступление, дееспособностьмалолетнихввозрасте от6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о 

достижениях России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан. 
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Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня 

и географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

44.2.3.5.2.Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

вчастибазовыхисследовательскихдействий. 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 

наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в 

будущем. 

Представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийза 

погодойвразличнойформе(табличной,графической,географическогоописания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения эффективности производства. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий в 

части работы с информацией. 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, 

выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный 

проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

Анализироватьиинтерпретироватьисторическуюинформацию,применяя 
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приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной. 

Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять 

таблицу и составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ. 

Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий. 

Определять характер отношений между людьми в различных исторических 

и современных ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение другихлюдей с точки зрения 

их соответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии. 

Осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с 

точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

Планироватьорганизациюсовместнойработыпривыполненииучебного 
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проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными 

изменениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в 

обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделятьсферуответственности. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории – на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных 

деятелей, ученых, деятелей культуры и другие) и общества в целом (при 

характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и 

другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 Особенности реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

 Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне 

основного общего образования является включение обучающихся в учебно- 

исследовательскую и проектную деятельность (далее – УИПД), которая 

организованаприполученииосновногообщегообразованиянаосновепрограммы 

формирования  УУД МБОУ «Полибинская СОШ» 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненныхситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста, взрослыми. 

 УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие 

у обучающихся научного способа мышления, устойчивого познавательного 

интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, 

способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении 

личностно и социально значимых проблем. 

 УИПД осуществлятся обучающимися индивидуально и 

коллективно (в составе малых групп, класса). 

 Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 

обучающимисяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности,являются 
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важнейшими показателями уровня сформированности у обучающихся комплекса 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательскихипроектныхкомпетенций,предметныхимеждисциплинарных 

знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности 

универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их 

формирования. 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивается возможностью включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 

обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор 

обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД 

может быть реализована в дистанционном формате. 

 Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – 

УИД)состоитвтом, что она нацелена на решение обучающимися познавательной 

проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение 

обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 

известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной 

проверки. 

 Исследовательские задачи (особый особый вид педагогической 

установки) ориентированы: 

на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у 

обучающихся знаний, а получение новых посредством размышлений, 

рассуждений, предположений, экспериментирования; 

на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт и эксперимент, проводить обобщения и 

формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

обоснование актуальности исследования; 

планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств 

(инструментария); 

собственнопроведениеисследования собязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебно- 

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

представление результатов исследования, где в любое исследование может 

быть включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций 

относительнотого,какполученные входеисследованияновыезнаниямогутбыть 

применены на практике. 
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 Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть специально 

выделено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в 

рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в 

первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

 При организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарныеучебныеисследования. 

 В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на 

решение задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, 

междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию 

различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 

учебных предметах. 

 УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной 

области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

 Формы организации исследовательской деятельности 

обучающихся следующие: 

урок-исследование; 

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализего 

результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

 В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической 

точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является 

использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность 

обучающихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в 

рамках следующих теоретических вопросов: 

Как(вкакомнаправлении)...вкакойстепени…изменилось...? Как 

(каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ? 

Каково(вчемпроявилось)...какможнооценить…значение...? Что 

произойдет... как изменится..., если... ? 

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один 

или несколько проблемных вопросов. 

 Основными формами представления итогов учебных 

исследований являются: 

доклад,реферат; 
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статьи,обзоры, отчетыизаключенияпоитогамисследованийпоразличным 

предметным областям. 

ОсобенностиорганизацииУИДврамкахвнеурочнойдеятельности. 

 Особенности организации УИД в рамках внеурочной 

деятельности. 

Особенность УИД обучающихся в рамкахвнеурочной деятельности связана 

с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и 

проведение развернутого и полноценного исследования. 

 С учетом этого при организации УИД обучающихся во 

внеурочное время целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких 

направлений учебных исследований, основными являются: 

социально-гуманитарное; 

филологическое; 

естественнонаучное; 

информационно-технологическое; 

междисциплинарное. 

ОсновнымиформамиорганизацииУИДвовнеурочноевремяявляются: 

конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

брифинг,интервью,телемост; 

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы,поездки, 

экскурсии; 

научно-исследовательскоеобществообучающихся. 

 Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее 

целесообразно использование следующих форм предъявления результатов: 

письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат); 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых 

в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по 

различным предметным областям. 

 При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, 

что основными критериями учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 

последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

 ОценкарезультатовУИД учитываетто,насколькообучающимсяв 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальными 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисуждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуюв ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
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проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия ваналогичныхили сходныхситуациях, выдвигатьпредположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

 Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в 

том, что она нацелена на получение конкретного результата (далее – продукта), с 

учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет 

прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента) для решения жизненной, социально- 

значимой или познавательной проблемы. 

 Проектные задачи отличаются от исследовательских инойлогикой 

решения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся 

умений: 

определять  оптимальный путь   решения проблемного  вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального 

«продукта»; 

максимальноиспользоватьдлясозданияпроектного«продукта»имеющиеся 

знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности – производить 

поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо спроводить 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить 

реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

ОсуществлениеПДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: анализ и 

формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; 

постановкацелиизадачпроекта; 

составление плана работы; 

сбор информации (исследование); 

выполнениетехнологическогоэтапа; 

подготовка и защита проекта; 

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

 ПриорганизацииПД необходимоучитывать, чтовлюбомпроекте 

должна присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем 

обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать 

требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала 

предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и 

эффективности продукта. 

 Особенности организации проектной деятельности обучающихсяв 

рамках урочной деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть 

направленона осуществление полноценнойпроектнойработывклассе иврамках 

выполнения домашних заданий. 

 С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное 

времяцелесообразноориентироватьсянареализациюдвухосновныхнаправлений 
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проектирования: 

предметные проекты; 

метапредметныепроекты. 

 Вотличие от предметныхпроектов, нацеленныхна решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на 

решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, 

социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

ФормыорганизацииПДобучающихсямогутбытьследующие: монопроект 

(использование содержания одного предмета); 

межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной деятельности различных предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения). 

 В связи с недостаточностью времени на реализациюполноценного 

проекта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование на уроках 

учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практико-

ориентированных проблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

Какимдолжнобытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите, 

смоделируйте)? 

Какспроводитьсредстводлярешенияпроблемы(дайтеинструкцию)? Как 

выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)? 

ОсновнымиформамипредставленияитоговПДявляются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

 Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны стем, 

что имеющееся времяпредоставляет большие возможности для организации, 

подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

 С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений 

учебного проектирования: 

гуманитарное; 

естественнонаучное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое. 

 В качестве основных форм организации ПД могут быть 

использованы: 

творческие мастерские; 

экспериментальныелаборатории; 

конструкторское бюро; 
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проектныенедели; 

практикумы. 

 Формами представления итогов ПД во внеурочное время 

являются: 

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другие); 

медийный продукт (плакат, газета, журнал,рекламная продукция, фильми 

другие); 

публичное мероприятие (образовательное событие, социальноемероприятие 

(акция), театральная постановка и другие); 

отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

 При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, 

что основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен 

полученныйрезультат, тоестьнасколькоэффективноэтотрезультат(техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) помогает 

решить заявленную проблему. 

 Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать 

базовые проектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы; 

умение планировать и работать по плану; 

умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального 

«продукта»; 

умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

 В процессе публичной презентации результатов проекта 

оценивается: 

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и 

оригинальность); 

качествонаглядногопредставленияпроекта(использованиерисунков,схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в 

дискуссии). 

 Организационныйраздел. 

 Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы формирования УУД. 

 C целью разработки и реализации программы формирования 

УУДвобразовательнойорганизацииможетбытьсозданарабочаягруппа, реализующая 

свою деятельность по следующим направлениям: 

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих 

длявсехпредметовпланируемыхрезультатоввовладениипознавательными, 



869  

коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение 

образовательнойпредметности,которая можетбытьположена восновуработы по 

развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные 

уроки и другое); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

обучающихся по овладению УУД; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего 

два целевых фокуса (предметный и метапредметный); 

разработкаосновныхподходовкконструированиюзадачнаприменение 
УУД; 

конкретизация основных подходов к организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию УУД уобучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися УУД; 

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования, в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогами- 

предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном 

процессе; 

организация и проведение систематических консультаций с учителями- 

предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном 

процессе; 

организация и проведение методических семинаров с учителями- 

предметниками и педагогами-психологами по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у обучающихся; 

организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями 

(законными представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся; 

организация отражения аналитических материалов о результатах работы по 

формированию УУД у обучающихся на сайте образовательной организации. 

 Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с 

соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования 

(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может 

провести следующие аналитические работы: 

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалымогутбытьиспользованывданнойобразовательнойорганизациидля 
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наиболее эффективного выполнения задач программы формирования УУД; 

определятьсоставдетейсособымиобразовательнымипотребностями,втом 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также 

возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

анализировать результаты обучающихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том 

числе с использованием информационных ресурсов образовательнойорганизации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей 

стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, 

могут быть описаны специальные требования к условиям реализации программы 

развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации 

программы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 

 В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная 

организация на регулярной основе проводила методические советы для 

определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и 

методик, возможности обеспечения формирования УУД, аккумулируя потенциал 

разных специалистов-предметников. 
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45. РабочаяпрограммавоспитанияМБОУ«Полибинская СОШ» 

Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федеральногозакона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

РоссийскойФедерации(УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот02.07.2021 

№400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 №286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

Россииот31.05.2021№287), среднегообщегообразования (ПриказМинобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всехуровней общего образования, соотносится спримерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтамивоспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционнымдуховнымценностям,включаяценностисвоейэтническойгруппы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 

российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданскойидентичности 

обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение—примерныйкалендарныйпланвоспитательнойработы. 
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 РАЗДЕЛ1.ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники МБОУ «Полибинская СОШ» обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами МБОУ«Полибинская СОШ» 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в МБОУ «Полибинская СОШ» определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно- 

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Пилюгинская СОШ»планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики всфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачейРоссийской Федерации 

в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственнойличности,разделяющейроссийскиетрадиционныедуховные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

 Цельизадачивоспитанияобучающихся 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный,творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. Базовые 

для нашего общества ценности: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек. 

Исходя из воспитательного идеала, учитывая приоритетные ценности 

детско-взрослого сообщества школы, а также учитывая требования ФГОС и 

особенности учебного заведения определяется общая цель воспитания в школе. 

Цель. Создание в школе условий для развития высококультурной, 

социально-активной, гуманной личности, способной к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, имеющей потребность в здоровом образе жизни, владеющей 

навыками саморегуляции и безопасного поведения, способной реализовать 

себя в современном мире. 

Методическая цель. Формирование у педагогического коллектива школы 

системноговиденияпроцессавоспитанияиактуализациипотребностив 
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совершенствовании и обновлении практики воспитательной работы с 

обучающимися. 

Даннаяцельориентируетпедагоговвпервуюочередь: 

- наобеспечениепозитивнойдинамикиразвитияличностиребенка; 

- насотрудничество,напартнерскиеотношенияпедагогаиобучающегося; 

- на сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач. 

Задачи: 

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школьном, так и на уровне классных сообществ; 

6. Инициировать и поддерживать деятельность российского движения 

школьников (РДШ); 

7. Поддерживать деятельность функционирующих на базе Школы детских 

общественных объединений и организаций; 

8. Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9. Организовыватьпрофориентационнуюработусошкольниками; 

10. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

11. Развивать предметно-эстетическую среду Школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

Школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. 

Целевыеприоритеты-личностныерезультатыобучающихся. 

1. Ввоспитаниидетей1-4класса(уровеньначальногообщегообразования) 
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таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

инакопления ими опыта осуществления социально значимыхдел и вдальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. 

Кнаиболееважнымизнихотносятсяследующие: 

- бытьлюбящим,послушнымиотзывчивымсыном(дочерью),братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; 

- выполнятьпосильнуюдляребёнкадомашнююработу,помогаястаршим, 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремитьсяузнаватьчто-тоновое,проявлятьлюбознательность,ценитьзнания; 

- бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым; 

- соблюдатьправилаличнойгигиены,режимдня,вестиздоровыйобразжизни; 

- уметьсопереживать,проявлятьсостраданиекпопавшимвбеду; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми, уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся 

в этом людям; 

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. Ввоспитаниидетейподростковоговозраста(уровеньосновногообщего 
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образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- ксемьекакглавнойопоревжизничеловекаиисточникуегосчастья; 

- ктрудукакосновномуспособудостиженияжизненногоблагополучиячеловека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. Вэтомвозрастеособую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьниковюношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, ввыборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними напороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт 

оказалсясоциальнозначимым,таккакименноонпоможетгармоничному 
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вхождениюшкольниковвовзрослуюжизньокружающегоихобщества: 

- опытдел,направленныхназаботуосвоейсемье,родныхиблизких; 

- трудовойопыт,опытучастиявпроизводственнойпрактике; 

- опыт дел,направленных напользу своему родному городу илиселу,странев 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опытприродоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опытизучения,защитыивосстановлениякультурногонаследиячеловечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опытведенияздоровогообразажизниизаботыоздоровьедругихлюдей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыраженияи самореализации. 

Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. Добросовестная работа педагогов, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит формированию основных 

личностных результатов обучающихся. 

 Целевыеориентирырезультатоввоспитания 

науровненачальногообщегообразования 
Направление Характеристики(показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

Знающийилюбящийсвоюмалуюродину,свойкрай. 
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, еетерритории, 

расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; Понимающий свою 

сопричастность прошлому, настоящему и будущему своеймалойродины,родного 

края,своегонарода,российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе и государстве. 

Понимающийзначениегражданскихсимволов(государственнаясимволикаРоссии, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение. 

Духовно-нравственное Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющийанализироватьсвоиичужиепоступкиспозицииихсоответствия нравственным 

нормам,даватьнравственнуюоценкусвоим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный,проявляющийсопереживание,готовностьоказыватьпомощь, 
выражающийнеприятиелюбыхформповедения,причиняющегофизическийиморальный 

вред другим людям. 

Понимающийнеобходимостьнравственногосовершенствования,роливэтомличных усилий 

человека, проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющийпервоначальныминавыкамиобщенияслюдьмиразныхнародов, 

вероисповеданий. 

Знающийиуважающийтрадициииценностисвоейсемьи,российскиетрадиционные 

семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающийипринимающийсвойполовуюпринадлежность,соответствующиеему 

психологические и поведенческие особенности с учетом возраста. 
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 Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языковогои 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающийнравственныеэстетическиечувствакрусскомуиродномуязыкам, 

литературе. 
Знающийисоблюдающийосновныеправилаэтикетавобществе. 

Эстетическое Проявляющийуважениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостьк разным 

видам искусства, творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественной деятельности, 
искусства. 

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве, 
творчествелюдей. 

Физическое 

воспитание и 
безопасность 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде. 
Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. Бережно 

относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и 

других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 
Готовыйкпредупреждениюипреодолениюопасныхситуаций 

Трудовое Сознающийценностьчестноготрудавжизничеловека,семьи,народа,обществаи государства. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное 
отношениекрезультатам своеготруда идругих людей, прошлых поколений. 

Выражающийжеланиеучаствоватьвразличных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 
Проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах 
как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о 
связимираживой и неживойприроды, о науке, научном знании, научной картине мира. 
Проявляющийуважениеиинтерескнауке,научномузнаниювразныхобластях. 
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Целевыеориентирырезультатоввоспитания 

науровнеосновногообщегообразования 
Направление Характеристики(показатели) 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам России, 

праздникам, традициям народа России. Понимающий и принимающий свою 

сопричастность прошлому, настоящему и будущему народам России, тысячелетней 

истории российской государственности. Проявляющий готовность к выполнению 

обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод. 
Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного 

сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 
Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурномунаследию 

своегои других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 
проживающих в родной стране. 

СознающийсебяпатриотомсвоегонародаинародаРоссиивцелом,своюобщероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющийинтерескпознаниюродногоязыка,истории,культурысвоегонарода, своего 

края, других народов России, Российской 

Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги, и трудовые достижения своих земляков, 

жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины –России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, других 
народов России. 
Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 
социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 
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 Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнац ионального согласия людей, граждан, 

народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям народов 

России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; испытывающий 
чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, культурному наследию 

многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающийиуважающийхудожественноетворчествосвоегоидругихнародов, понимающий его 

значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культурыкак средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Выражающий пониманиеценности отечественногои мировогохудожественного наследия, 

роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение 

личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения в 
информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и 

других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающийготовность  к участию  в решении практических 

трудовыхдел,задач (в семье, школе, своей  местности) 
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 технологической и социальной направленности, способный инициировать, планироватьи 

выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическомуизучению профессий и труда различного рода на 

основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в 

условиях современного технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 
задач в области охраны окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

Сознающийсвоюрольиответственностькакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающийготовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологической,природоохра

нной направленностей. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 
индивидуальных способностей, достижений. Ориентированный в деятельности на 
систему научных представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующийнавыкинаблюдений,накопленияфактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

первоначальные навыки исследовательской деятельности. 
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Целевыеориентирырезультатоввоспитания 

науровнесреднегообщегообразования 

Направление Характеристики(показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником 

властиисубъектомтысячелетнейроссийскойгосударственности,с 

Российским государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческуюправдуоРоссийскомгосударствевпрошломив 

современности. 

 Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений  экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических,природоохранных,военно-патриотическихидр. 

объединениях,акциях,программах) 

Патриотическ 

ое 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческомуи культурному наследию своего и других народов 

России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом,поддерживающийихправа,защитуихинтересовв 

сохраненииобщероссийскойкультурнойидентичности. 
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Духовно- 

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно- 

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российскихдуховно-нравственных,социокультурныхценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы  мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей, 

понимании 

брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли 

русскогоиродногоязыков, литературывжизничеловека, народа, 

общества, Российского государства, их значении в духовно- 

нравственной культуре народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение вкультуре. 

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражениявсовременномобществе,значениенравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированныйнаосознанноесамовыражениевразныхвидах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционныхдуховныхинравственныхценностей,на 
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 эстетическоеобустройствособственногобыта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

для физического и психического здоровья привычек, поведения 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные 

зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой 

среде). Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и 

другимлюдям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 

материальные ресурсы и средства своии другихлюдей, трудовые 

и профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного видавсемье,школе,своейместности,втом 

числеоплачиваемомтрудевканикулярныепериоды,сучетом 

соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 
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 профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. Понимающий специфику трудовой 

деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационномвысокотехнологическомобществе,готовый 

учитьсяитрудитьсявсовременномобществе 
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Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономическихпроцессовна окружающуюприродную 

среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательн 

ое 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающийпредставлениемонаучнойкартинемирасучетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критическогомышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий   понимание 

значения науки,  научных достижений в жизни  российского 

общества,вобеспеченииегобезопасности,вгуманитарном,социальн

о- экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий иприменяющийнавыкинаблюдений, накопления и 

систематизации   фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучнойи 

гуманитарнойобластяхпознания,исследовательскойдеятельности 
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45.2.РАЗДЕЛ2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 УкладМБОУ«Полибинская СОШ» 

МБОУ «Полибинская СОШ» является средней общеобразовательной 

школой. Обучение ведётся по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Социокультурная среда села 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. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только 

образовательным, но и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общениеотличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно 

раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 

уважение к людям труда, взаимопомощь. Многие педагоги школы учились в 

этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые 

условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют 

установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами, школьниками и их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в 

общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска 

стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности 

между классами, учащимися разного возраста. 

МБОУ«Полибинская СОШ» 

расположенавселеПилюгиноБугурусланскогорайонаОренбургской 

области.Селонаходитсяв28километрахотрайонногоцентра.СелоПолибино - 

сельскохозяйственно. Национальный состав очень разнообразен и состоит из 12 

национальностей: русские, татары, казахи, мордва, чуваши, украинцы, немцы, 

белорусы, армяне, узбеки, чеченцы, корейцы. 

МБОУ «Полибинская СОШ» находится на центральнойтерриториисела, 

где расположена основная инфраструктура и культурные объекты, 

обеспечивающая общественную жизнь всего населения, что значительно 

обогащает ресурсы образовательного учреждения, если его использовать для 

формирования чувства патриотизма, гражданственности, сопричастности 

каждого школьника ксвоей малой Родине, своей школе, своейсемье,кприроде 

какисточникужизнинаЗемле,кздоровьюкакзалогудолгойиактивной жизни, к 

окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности и к самим себе 

как хозяевам своей судьбы. 

В школе обучаются дети из многонациональных семей. В школу без 

ограничений принимаются дети, проживающие в соседних селах, для которых 

организован подвоз школьными автобусами. 

В селе находятся: детский сад, сельский Дом культуры, сельская модельная 

библиотека,участковаябольница,отделениесвязи,спортивныйзал,хоккейный 
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корт,оборудованноефутбольноеполе. 

Социальный климат села создает благоприятный фон для деятельности 

школы. Жители села, большинство из которых – животноводы, механизаторы, 

растениеводы, служащие, все больше понимают, что качество полученного 

образования в растущей мере будет определять будущий социальный статус 

юного гражданина. 

В школе функционируют отряды: Юные Друзья Полиции, 

волонтерскийотряд«Горячиесердца»,экологическийотряд«Эколог»,ЮИД, 

Юные Друзья Пожарных (Дружина юного пожарного), Юнармия, детская 

организация «Ровесник». 

На стенах школы висит Мемориальные доски, выпускников школы, 

погибших при исполнении воинского долга. 

Дляпедагогическогоколлективашколы главнойценностьювпостроении 

воспитательной работы является поддержка ученика в стремлении своего 

интеллектуального, творческого, социального развития и раннего 

профессионального самоопределения. 

Современный национальный идеал личности,  воспитанной в новой 

российской общеобразовательной   школе, – это   высоконравственный, 

творческий,компетентный гражданинРоссии, принимающий судьбуОтечества 

как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовныхи культурныхтрадицияхроссийского народа. 

Системообразующим  компонентом  воспитательной системы школы 

являетсяразвитиеличностиобучающихся,котороесоставляет цель иосновной 

результатвоспитательногопроцесса. 

Под воспитанием педагогический коллектив школы понимает 

целенаправленное управление процессом развития личности, ее свободного 

самоопределения и творческой самореализации, с опорой на единство учебно- 

воспитательного процесса. 

Основнымитрадициямивоспитаниявшколеявляютсяследующие: 

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов. Важной составляющей каждого ключевого 

дела и различных используемых для процесса воспитания совместных дел 

педагогов и обучающихся является - коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ результатов 

каждого проведенного ключевого дела. 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличиваетсяиегорольвсовместныхделах(отпассивногонаблюдателядо 



888  

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и поощряется конструктивное межклассовое и межвозрастное 

взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и других детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой, основной фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтных 

ситуаций) функции. 

Каждый классный руководитель формирует ребёнка целостной 

личностью, т. е. заботиться о его здоровье, его способностях, нравственности. 

Организуя свою работу, классный руководитель обеспечивает физическое, 

нравственное развитие личности школьника, создаёт условия для развития его 

интеллектуальных, творческих способностей, для самоопределения, 

самореализации, самоорганизацииисамореабилитации. Воспитательнаяработа 

школы складывается из совместной деятельности учителей, учащихся, 

родителей, педагогов дополнительного образования, из воспитания на уроке, 

вне урока: через систему дополнительного образования, реализацию программ 

воспитания района. 

Педагоги знают личностные особенности, бытовые условия жизни 

обучающихся, отношения в семьях, что способствуют установлению 

доброжелательныхи доверительныхотношениймеждупедагогами,ребятами и их 

родителями. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех 

участников образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении 

принципиальных вопросов воспитания, развития школы участвуют советы 

самоуправления:Управляющийсовет,Общешкольныйродительскийкомитети 

ученический комитет. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, родителями 

ипедагогическимколлективомучитываютсяинтересыребенка. 

Воспитывающаясредашколы 

Воспитывающая среда МБОУ «Полибинская СОШ» – это форма 

организации образовательногопроцесса,реализующегоцельизадачивоспитания, 

совокупность окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, 

влияющих на его личностное развитие и содействующих его вхождению в 

современный мир. 

А процесс совместной жизнедеятельности взрослых и детей, в рамках 

воспитательной системы, направлен на укрепление общешкольного коллектива, 

органов ученического актива, укрепления и пропаганду школьных традиций. 

Именно та школа, которая стремится создать для себя доброе имя и через 

традиции сберечь это доброе имя, имеет будущее. Традиции школы сохраняют: 

преемственность поколений, любовь и уважение к истории родной школы, 

стремление приумножать ее славу... 
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Важным средством воспитания в школе являются традиции, которые не 

только формируют общие интересы, придают определенную прочность 

жизнедеятельности школы, но и придают школе, то особое, неповторимое, что 

отличает нашу школу от других и тем самым сплачивает школьный коллектив, 

обогащая его жизнь. 

В нашей школе сложились богатые традиции. К ним можно отнести как 

мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся 

между учителями, учениками и родителями. Эти отношения характеризуются 

коллегиальностью и равноправием. 

Среди мероприятий, призванных разнообразить школьную жизнь и дать 

возможность проявить себя учащимся и учителям в творческом плане, можно 

отнести такие школьные традиции, как: 

Деньзнаний 

У здания школы собираются и взрослые, и дети. Торжественная церемония 

проводится в форме линейки, затем классные руководители проводят 

тематические классные часы. Ученики рады вернуться в школу после летних 

каникул, встретить своих старых друзей, познакомиться с новыми, пробежать по 

коридорам, вдохнуть запах родного дома. Но самые главные на этом празднике – 

нарядные и взволнованные первоклассники. Для них все в первый раз: первая 

учительница, первый звонок, первый урок. И очень важно, что вводят их в новый 

мир старшие товарищи – одиннадцатиклассники. Для них это последняяшкольная 

линейка. 

Деньздоровья 

Ежегодно осенью, зимой и весной вся школа принимает участие в проведенииДня 

здоровья. Этот праздник стал традиционным спортивным праздником. 

Проводятся эстафеты, спортивные игры, ребята соревнуются в беге, в 

перетягивании каната, подтягиваются и отжимаются. Кроме того, каждый год 

проводятся соревнования по баскетболу, волейболу, «Веселые старты» для 

малышей. Проведение Дня здоровья формирует мотивацию здорового образа 

жизни у школьников, воспитание убеждённости и потребности в нем – через 

участие в конкретных, востребованных детьми, разнообразных видах 

деятельности. Крепкое физическое здоровье – это обязательное условие 

счастливой жизни. 

Деньучителя 

День учителя - общий праздник, праздник всех поколений, благодарных за 

полученные знания, за воспитание. В этот день ребята традиционно поздравляют 

педагогов. Проводится день самоуправления. А самым интересным в программе 

праздника остается поздравительный концерт для любимых учителей. 

Деньсамоуправления 

Это одна из любимых традиций наших учеников. Ребята с большим энтузиазмом 

подходят к выбору на руководящие должности, со всей серьезностью относятся к 

самостоятельным подготовке и проведению уроков. И, хотя признают, что в роли 

учителей быть совсем непросто, но каждый год с нетерпением ждут этого дня. 

Предметныенедели 

В течение каждого года проходят Недели по различным предметам, во время 

которыхдаютсяоткрытыеурокиивнеклассныемероприятия,выпускаются 
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тематические стенгазеты, проводятся школьные олимпиады, конкурсы и 

викторины, выявляющие самых лучших знатоков предмета. 

Праздник«Новыйгод» 

Новогодние праздники проходят очень весело: ребята, родители, учителя готовят 

несколько представлений, которые встречаются «на ура». Здесь и конкурсы, 

забавные игры, песни, танцы, стихи. А полюбившихся персонажей детвораиграет, 

как профессиональные актеры. 

Вечервстречивыпускников 

Вечер встречи с выпускниками «День родной школы». Ежегодно в первую 

субботу февраля двери школы открыты для всех выпускников и учителей, для 

которых наша школа была когда-то вторым домом. В этот день чествуются 

юбилейные выпуски. Для гостей готовится конкурсная и концертная программа, 

презентацию с фотографиями выпусков разных лет. Повзрослевшие вчерашние 

ученикис удовольствиемвспоминаютдни,когдасамымбольшимразочарованием 

была двойка в дневнике. На сцене и в школьных коридорах в этот вечер звучат 

песни, признания, раскрываются детские секреты и тайны! 

ДеньЗащитниковОтечества 

Во все времена героизм и мужество воинов, мощь и слава оружия былигордостью 

и величием Российского государства. Мы верны традициям и поэтому 

встречаемпраздникЗащитникаОтечествасособойторжественностьюитеплотой. 

Накануне праздника обязательно проводится «Смотр строя и песни», «Уроки 

мужества». 

Международныйдень8марта 

Международныйженскийдень–деньвесны,деньцветови улыбок.Конечноже,в 

школе этот праздник особо любим, ведь основной учительский состав, как 

правило, женщины. Кроме того, есть лишний повод устроить праздник своим 

мамам, бабушкам, показатьсвоиталанты. КВосьмомумарта, кромепраздничного 

концерта, Ученический комитет готовит День Самоуправления. Это, пожалуй, 

самый интересный день в году – все в корне меняется – учителя становятся 

учениками, а старшеклассники ведут уроки у всех остальных классов. 

Трудовыемероприятия 

Традиционным стало участие ребят и взрослых нашей школы в трудовых акциях: 

общешкольные субботники, посадка и уход за цветниками, участие в трудовой 

летней практике, генеральные уборки классов в конце каждой четверти. Уже 

давней традицией нашей школы стал «День Земли». Все классы школы 

организованно выходят на улицу, и начинается активная уборка пришкольной 

территории и школьного двора. С удовольствием работают ученики и учителя. 

Субботник - это еще один повод сделать мир вокруг себя чище и прекраснее! 

ДеньПобеды 

Это торжество беспримерного воинского и трудового героизма нашего народа, 

освободившегороднуюземлю отфашистскихзахватчиков.Всяшкола участвуетв 

праздничной демонстрации и митинге, посвящённом Дню Победы. 

Праздник«Последнийзвонок» 

Последний звонок — большой общешкольный праздник, который адресован 

выпускникам, учителям и родителям. Торжественная церемония включает 

выступлениягостей,директора,первойучительницы,родителей,приветствие 
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первоклассников, напутственное слово учеников 9-х и 11-х классов. Во время 

празднования звонят в школьный звонок, при этом обычно звонитпервоклассница 

сидя на плече у выпускника. Звонок служит символом 

открывающеговперединовогопути,подводитчертупривычнойжизни. 

«Последний звонок» становится границей между двумя этапами судьбы – 

окончанием учебы и началом новой, еще не известной, взрослой жизни. 

Выпускнойвечер 

Церемония, связанная с окончанием учебного заведения. Церемония чаще всего 

делится на две части — официальную и торжественную. На официальной 

церемонии традиционно чествуют школьников, получивших по результатам 

обучения медали и дипломы, затем вручают аттестаты. В торжественную часть 

входит концертная программа и дискотека или школьный бал. Обязательной 

завершающей частью программы стала встреча рассвета. 

Также традициями школы являются: "День защиты детей", "День матери", 

участие школы в акциях - молодежь против наркотиков, «Чтим и помним» - уход 

за памятниками,Рождественские и пасхальные фестивали. 

За пройденные годы наша школа не только накопила продуктивный опыт 

работыповоспитаниюдетейи успешно вписаласьвсоциокультурныйобликсела, но 

и смогла успешно превратить этот опыт в традицию и стать неотъемлемым и 

важным звеном социума. Строя свою модель школы, мы стремимся, придать 

школе неповторимый вид. 

Стимулом рождения инноваций деятельности в рамках воспитательной 

системыявляютсядетскиеобщественныеобъединенияиорганизации: 

«Юнармия», «Российское движение школьников», волонтёрское движение 

#МЫРЯДОМ и развитие школьного театра. 

В школе уделяется большое внимание обустройству помещений, классных 

комнат, учебных кабинетов (обеспечены компьютерной техникой и доступомв 

интернет через подключение Wi- Fi – 100%), школьного двора, 

спортплощадки и так далее. Все это создает психологический фон, на котором 

разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится в здании школы. 

Воспитание - важная и неотъемлемая часть образовательного процесса, 

направленное на достижение двух взаимосвязанных целей - обеспечение 

процесса социализации гражданина в обществе и поддержку процесса 

индивидуализации личности. Школа работает по программам 

профессиональной подготовки в рамках приоритетных проектов 

ПроеКТОриЯ, «Билет в будущее». 

Обучающиеся школы активные участники и победители муниципальных, 

всероссийских и международных конкурсов, проектов, акций, фестивалей. 

Юные спортсмены успешно защищают честь школы на районных и 

региональных соревнованиях, завоевывая победные и призовые места. 

Воспитывающиеобщности(сообщества)вшколе 

В школе организовано ученическое самоуправление. Осуществляется 

преемственность деятельности обучающихся на всех уровнях образования, 

возрастных ступенях обучения. Исполнительным органом школьного 

ученического самоуправления, действующим между всеми возрастными 

ступенямиобучения,являетсяУченическийсовет.Деятельностьорганов 
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школьного ученического самоуправления направлена на координацию 

ученических коллективов. Органом самоуправления классов является Актив 

класса. Работа Совета старшеклассников строится в рамках деятельности 

следующих отделов: «Науки и образования», «Информации», «Культуры и 

досуга», «Патриотический», «Правопорядка», «Спорта и ЗОЖ». 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления 

единства воспитательного влияния на детей, привлечения родительской 

общественности к активному участию в жизни школы работают 

общешкольный родительский комитет (законных представителей 

обучающихся) школы и классные родительские комитеты. В связи с 

возрастающими требованиями к деятельности классного руководителя, в 

школе работает методическое объединение классных руководителей. 

Социокультурныйконтекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человекрастетиживет.Онтакжевключаетвсебявлияние,котороесреда 

оказываетнаидеииповедениечеловека. 

Особенностью учебно-воспитательного процесса в школе является то, что 

большинство обучающиеся школы проживают в ее микрорайоне – деревне 

Жуково, пос. Рабочий, пос. Выходный, пос. Резвый, пос. Лукинка, с. Ивановка, 

пос. Затоновский. Большая часть семей связана со школой тесными узами: 

учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном 

процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, 

доверительныхотношений, укреплению традиций, лучшемувзаимопониманию 

родителей, учащихся и учителей не только в школе, но и в микрорайоне в 

целом. 

Контингентобучающихсяшколыоченьразнообразен-этои коренныежители,и 

«приезжие» - переселенцы из бывших Советских республик (Украины, 

Казахстана, Узбекистана, Армения) и нынешних республик России. 

Этнокультурные, конфессиональные и религиозные особенности учтены при 

формировании ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации с организациями- 

партнерами. 

«Миссия» МБОУ «Полибинская СОШ»: обеспечить комфортную 

образовательную среду, направленную на формирование у учащихся целостной 

картины мира, нравственной, физически здоровой личности. 

 Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности 

Основныенаправлениявоспитанияобучающихсявшколе: 

Гражданское воспитание – формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации; воспитание патриотизма,любви 

к своему народу и уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности; 

духовно-нравственноеразвитиеивоспитаниеобучающихсянаоснове 
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нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; 

эстетическоевоспитание-формированиеэстетическойкультурынаоснове 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового; 

экологическое воспитание – формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей; 

воспитаниекультурыздоровогообразажизниибезопасности; 

трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

физическое воспитание - развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, личной и общественной; 

профилактикабезнадзорностииправонарушений,социально-опасных 

явлений – совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, 

привитиеосознанного стремления к правомерному поведению; 

познавательное направление воспитания - стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

Модуль«Школьныйурок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований ипросьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к нейотношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебногопредмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальныхигр,стимулирующихпознавательнуюмотивацию 
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обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивногодиалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихсяв 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Формыреализациивоспитательногокомпоненташкольногоурока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет 

добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной 

организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки 

самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к 

окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практико-ориентированность. Включение в урок информации из 

актуальнойповестки(политическиесобытия,экологические,географические 

открытияит.д.),обсуждениегипотез,задач,проблем,черезпредметную 

составляющую.Созданиеусловиядляпримененияпредметныхзнанийна 

практике,втомчислеивсоциальнозначимыхделах(проведение исследований с

 последующим анализом результатов на уроке,  при 

организации просветительских мероприятий для малышей, начальной школы). 

Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их 

практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма 

организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе 

деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; 

навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта 

общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более 

слабыми.Такаяформаработыспособствуетформированиюкоммуникативных 

навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивныеформыработысобучающимися,которыедают 
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обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

Целевыеприоритеты Методыиприемы 

Установление доверительных 

отношений 

междуучителемиего учениками 

Поощрение,поддержка,похвала,просьба 

учителя. 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения 

Обсуждение  правил общения  со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений 

Организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения 

Использование воспитательных 

возможностейсодержанияучебного 

предмета 

Демонстрациядетямпримеровответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия  и добросердечности, через 

подборсоответствующихтекстовдлячтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии,групповаяработаилиработавпарах 

Мотивация эрудированных 

учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельностишкольников 

Реализация ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией 

аргументированияиотстаиваниясвоейточки 

зрения. 

 

Модуль«Курсывнеурочнойдеятельности» 

Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностии дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

 вовлечениешкольниковвинтереснуюиполезнуюдлянихдеятельность,котораяп

редоставитимвозможностьсамореализоватьсявней,приобрести 
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социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностиидополн

ительногообразованияпроисходитврамкахвыбранныхшкольниками 

направлений. 

 

 
№ Направление  Виды 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Классы 

5 6 7 8 9 

1 Информационно –

просветительское 

направление 

Познавательная, 

игровая  

Час общения 

«Разговор о 

важном» 

1 1 1 1 1 

Функциональная 

грамотность 

Часы общения 1     

Читательская 

грамотность 

Глобальная 

грамотность 

 1    

Математическа

я грамотность 

  1   

Естественно-

научная 

грамотность 

   1  

Креативное 

мышление 

    1 

2  

Общеинтеллектуальное 

Познавательная, 

проектная 

Кружок 

«Юный 

филолог» 

1     

Исследовательская 

деятельность 

Кружок 

«Юный 

историк» 

1     

Проектная 

деятельность 

Кружок 

«Юный физик» 

  1 1  
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Познавательная, 

игровая 

Кружок 

«Шахматы» 

 1 1   

3 Общекультурный Познавательная, 

игровая 

Час общения 

«Экология 

души» 

1 1    

4 Социальное Познавательная, 

проектная 

Час общения 

«Доброе сердце 

– добрые дела» 

  1 1  

Предпрофильная 

подготовка 

«Мой выбор»     1 

5 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

Клуб 

«Олимпиец» 

1 1 1 1 1 
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на2023-2024учебный год 

№ Направление Формадеятельности Количество 

часов в неделю 

по классам 

11 

1 Спортивно- 
оздоровительное 

Секция«Волейбол» 3 

2 Духовно-нравственное Часыобщения 1 

3 Социальное Участие в волонтерском 
движении 

1 

«Разговорыоважном» 1 

Россия–моигоризонты 1 

4 Общекультурное Школа будущего делового 
человека(мальчики) 

2 

5 Общеинтелектуальное Объединение «Мир биологии» 

(девочки) 

3 

ИТОГОнедельнаянагрузка 9/10 

 

В процессе организации внеурочной деятельности используется 

индивидуальный подход и разрабатываются индивидуальные маршруты 

освоения дополнительных образовательных программ. Индивидуально- 

ориентированный подход дает возможность школьнику действовать в зоне 

ближайшегоразвития, формируетунего желание учиться. Для многихдетей – 

это возможность проявить инициативу и самостоятельность, ответственностьи 

открытость. Таким образом, внеурочная деятельность осуществляется не в 

рамках одного класса, а в рамках межклассных групп, сформированных из 

параллелей 1- 4, 5-9, 10 -11 классов. 

Модуль«Классное руководствоинаставничество» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работаскласснымколлективом. 

 Сплочение классного коллектива, профилактика конфликтов, интеграция детей 

с ОВЗ, установление доверительных отношений с учащимися класса (стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе); 

 Сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей для 

организации интересных и полезных дел (праздников, экскурсий, посещений 

музеев и культурно-зрелищных мероприятий), совместное планирования работы 

каждого месяца, делегирование отдельных поручений, подведение итогов; 

 Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных проектах и 

мероприятиях, празднование памятных дат календаря. 
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 Установлениеизакреплениедоверительныхотношенийс учащимисяклассного 

сообщества, создание эмоционально благоприятной воспитательной среды в 

классе для развития духовно богатой, свободной, творчески мыслящей, здоровой 

личности, способной к саморазвитию, профессиональному самоопределению. 

 Формирование традиций классного коллектива, определение структуры 

классного самоуправления, Кодекс класса. Организация интересных и полезных 

совместных дел класса, персонифицированное вовлечение во внеурочную 

деятельность и дополнительное образование с учетом потребностей и интересов 

учащихся, профориентация - формирование адекватных профессиональных 

притязаний. 

 Установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

через инициирование и поддержку участия в общешкольных ключевых делах, а 

также выбранного классом направления работы (ЮНАРМИЯ, ЮИД и др.); 

 Участие класса в информационно-профилактических компаниях («Неделя 

безопасности», 

«День солидарности в борьбе с терроризмом», нравственно-правовом 

месячнике, Всероссийском уроке безопасности школьников в сети «Интернет», 

цикла профилактических социально-информационных мероприятиях 

волонтерскогоотряда«Горячиесердца»,экологическогоотряда«Эколог», 

«Дняхздоровья»идр.); 

 Организация классным руководителем совместно с родителями экскурсий, 

посещений музеев и культурно-зрелищных мероприятий; 

 Проведение классных часов, основанных на принципах доверительного, 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставление школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения, выработка иерархии материальных и духовных ценностей. 

Тематические - согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране, 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину. Игровые, 

способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на 

устранениеконфликтныхситуацийвклассе,школе,позволяющиерешатьспорные 

вопросы. Организационные, связанные к подготовке класса к общему делу. 

Здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей). 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности. 

Видыиформыдеятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределениемсреди 

школьниковролейисоответствующихимзаданий,например:«фотографов», 

«разведчиков»,«гидов»,«корреспондентов»,«оформителей»); 
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- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села дляуглублённого 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. Классные руководители в 

работе над сплочением коллектива используют разнообразные формы. Это 

однодневные походы и экскурсии, организуемые вместе с родителями; 

празднования дней рождения детей, класса, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни коллектива. 

Индивидуальнаяработасобучающимися: 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, учителями предметниками); 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении, на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса, через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения, через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. Регулярные 

консультации классного руководителя с учителями-предметниками, ведение 

дневника наблюдений за слабоуспевающимиучащимися, индивидуальныебеседы 

с их родителями, работа с педагогом- психологом; 

 ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, 

внеурочной коммуникативной и социальной деятельности; 

 работа со слабоуспевающимиучащимися, испытывающими трудности в 

обучении, своевременное выявление детей, требующих внимания; с 

обучающимися, имеющими психологические проблемы с привлечением 

психолога школы. Учетиразработка системы поощрений лучших учащихся; 

 работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группериска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением; 

 вовлечение детей в объединения дополнительного образования, приобщение их 

к спорту и физкультуре, развития уважения к себе, своему здоровью, здоровью 

окружающих (спортивные праздники, Дни здоровья). 

Работасучителями,преподающимивклассе 

Регулярные консультации классного руководителя с учителями 

предметниками, направленные на формирование единства мнений итребований 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями- предметникамии 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможностьлучшеузнаватьипониматьсвоихучеников,увидевихвиной, 
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отличнойотучебной,обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями на 

групповом уровне 

1. Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

2. Психологические тренинги, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного обсуждения важных психологических вопросов и 

проблем; 

3. Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формыи способыдоверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер- классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

4. Единые родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

5. Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; в том числе в 

формате ВКС; 

6. Консультационный пункт - семейный всеобуч, на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания детей; 

7. Виртуальные консультации родителей педагогами – психологами и педагогами 

школы. 

Наиндивидуальномуровне 

1. Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

2. Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

3. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

4. Индивидуальное консультирование cцелью координациивоспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Модуль«Внешкольныемероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами школы; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 
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 экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, драмтеатр,на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

 литературные,экологические, туристические походы, экскурсии и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.; 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразованиеокружающегошколусоциума.Например,патриотическаяакция 

«Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при непосредственном 

участии школы,с 9 мая 2016 года шествие жителей села с портретами ветеранов 

Великой Отечественной войны проходит ежегодно) и др.; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

Модуль«Основныешкольныедела» 

Основные школьные дела – это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые общешкольные дела помогают преодолеть стихийный 

характер проведения мероприятий, дают возможность реальному партнерству 

всех субъектов воспитания 

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной 

культуры, привитие любви к своей малой Родине через осознание корней 

истории - важнейший приоритет воспитательной системы школы. Реализация 

ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность разновозрастных, 

разнопоколенных сообществ - реальное партнерство субъектов воспитания в 

рамках гуманистической воспитательной системы «Школа - социокультурный 

центр». 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают 

ключевые общешкольные дела, которые включают в себя работу со всеми 

уровнями образования. 

Уровеньначальногообщегообразования: 

Навнешкольномуровне: 

Социальные проекты и акции – ежегодные и разрабатываемые,реализуемые 

совместно школьниками, педагогами, родителями и социальными партнерами 

школы (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума акция «Георгиевская лента», «Бессмертный полк»,Дниединых 

действий,благотворительныйконцертдляветерановтруда,учителей-ветеранов 
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и тружеников тыла на базе школы; экологическая акция «Бумажный бум» (в 

сборе макулатуры активно участвуют не только родители детей, но и дедушки, 

бабушки, жители села; макулатура сдаетсявприемные пункты); Акция «Твори 

добро» - помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,участие в 

муниципальной программе по формированию социальной активности детей 

"Компас жизни". 

Нашкольномуровне: 

«Подарки для ветеранов», выставки творческих работ, которые 

способствуют формированию художественного вкуса; общешкольные 

праздники(«Деньпожилогочеловека»,«Деньроднойшколы»,состязания 

«Зарничка» и «Зарница», «Проводы русской зимы – Масленица», конкурс 

патриотической песни, посвященной Битве под Москвой, конкурс строя и 

песни, посвященный Дню Победы,«Новый год», линейка, посвященная 

окончаниюучебногогода)ежегоднопроводимыетворческиесмотры,связанные 

свыступлением обучающихся первой ступени школьного образования и т.д.. 

Акция «Здоровье – твое богатство» - цикл мероприятий в рамках 

ежеквартальной межведомственной профилактической акции, «Весёлые старты»и 

т.д. 

«Безопасность»-цикламероприятийврамкахВсероссийскойакции 

«Внимание дети» по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, Единый День солидарности в борьбе с терроризмом «Боль 

сердца». 

Науровнеклассов 

Совместная деятельность педагога и школьников начального уровня 

заключается в развитии познавательной, творческой, социально-активнойвидах 

деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, 

опираясь на системувыбираемых ответственныхлиц (День именинника, 

«ПрощаниесАзбукой»,«Деньматери»ит.д),экскурсиивмузеи. 

 

Уровеньосновногообщегообразования 

На внешкольном уровне: 

Социальныепроекты– акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника 

Отечества школьники готовяттворчески оформленные письмаиотправляютих 

попочтевыпускникамшколы,проходящимнаданныймоментсрочную службу в 

Армии), участие в муниципальной программе по формированию социальной 

активности детей «Компас жизни». 

Нашкольномуровне: 

Мероприятия, направленные на сплочение коллектива: День защитника 

Отечества, экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны, линейка, 

посвященная окончанию учебного года;. выпускные вечера, «Первый звонок», 

«Последнийзвонок». 

«А у нас так» - ежегодно проводимые общешкольные праздники - 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) конкурсы, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами в которых 

участвуют все классы школы, День самоуправления, концерты, конкурсные 

программы, День открытых дверей, «День пожилого человека». 
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Акция «Здоровье – твое богатство» - цикл мероприятий в рамках 

ежеквартальной межведомственной профилактической, спортивные 

соревнования «А, ну-ка, парни!»; цикл мероприятий в рамках 

антинаркотического месячника. 

«Безопасность»-цикламероприятийврамкахВсероссийскойакции 

«Внимание дети» по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, Единый День солидарности в борьбе с терроризмом «Боль 

сердца». Единый день профилактики. 

Науровнеклассов: 

через создаваемый отделклассного самоуправления, который отвечает за 

участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни 

путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления: система традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательнойработы,имеющихобщешкольноезначение:изданиестенгазеты о 

жизни класса, сотрудничество со школьной газетой;цикл дел, посвящённых 

Дню Победы, «Осенний калейдоскоп», «Новогоднее путешествие»; праздники, 

посвящённыеДню матери, 8 марта и 23 февраля, Дням воинской славы и т.д. 

 

Уровеньсреднегообщегообразования. 

В ключевых общешкольных делах старшеклассники являются 

помощниками и партнерами педагогов, выступая в активной роли 

организаторов дел и наставников младших школьников. 

Науровнеклассов: 

через работуклассного самоуправления, которая отвечает за участие в 

общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления: система традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, сотрудничество со школьной газетой; цикл дел, 

посвящённых Дню Победы, «Осенний калейдоскоп», «Новогоднее 

сумасшествие»; праздники, посвящённые Дню матери, 8 марта и 23 февраля, 

Дням воинской славы и т.д.. 

Для всехуровней в конце года проводится-Церемония награждения (по 

итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защитучестишколывконкурсах,соревнованиях,олимпиадах,зазначительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Наиндивидуальномуровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы водной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов,ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдениезаповедениемребенкавситуацияхподготовки,проведенияи 
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анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

Ключевые общешкольные дела носят системный характер, охватывая 

всевозможные виды и сферы деятельности, комплексно воздействуя на 

сознание, чувства и поведение школьников, учитывая широту их потребностей 

и интересов. 

 

Модульпредметно-пространственнаясреда 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб);

 изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетнейисторииРоссии, историческойсимволикирегионовна специальных 

стендах с исторической информацией гражданско-патриотической 

направленности;

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания;

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества;

 звуковое пространство в школе – работа школьного аудио сообщения в школе 

(звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско- 

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ;

 «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории 

России; мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски;

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно- 

нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.;

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, 

фотоотчетов об интересных событиях в школе;
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 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, 

свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие;

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах;

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 

школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

Уровень начального общего образования:

- подготовкафотоотчетовобинтересныхсобытиях,происходящихвклассе; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее ребятам 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми. 

Уровеньосновногообщегообразования: 

- оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством для позитивных 

установок, обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

- размещениенастендахшколырегулярносменяемыхэкспозиций. 

Уровеньсреднегообщегообразования: 

- событийное оформление пространства для проведения конкретных 

общешкольных мероприятий; 

- популяризация школьной символики (гимн школы, эмблема школы, элементы 

школьного костюма (галстук, бабочка), который используется как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации; 

- организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

пришкольной территории (высадка культурных растений, создание инсталляций, 

декоративное оформление); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школьников, ее традициях, правилах. 

Предметно-эстетическая среда в школе играет роль своеобразного банка 

культурных ценностей, является источником культурного развития, формирует 

общий культурный фон жизни всего школьного коллектива, отражает 

творческий, интеллектуальный, духовный потенциал педагогов и детей, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувствавкусаистиля,создаетатмосферупсихологическогокомфорта, 
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поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивномувосприятию ребенкомшколы. 

Модуль«Работасродителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляетсядля более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) направлена на: 

 формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;

 формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений;

 привлечение родительской общественности к управлению 

общеобразовательным учреждением (Управляющий совет, родительские 

комитеты), к совместной реализации воспитательных программ и проектов.

Действенными формами работы в данном направлении стали мероприятия, 

направленные на повышение авторитета семейных отношений, на развитие 

диалога поколений, на совместное решение задач, такие как: 

 Днисемьи;

 совместноеблагоустройствошкольногопространства;

 привлечение родителей к организации и проведению воспитательных 

мероприятий («Мама, папа, я – спортивная семья, тематические концерты и 

праздники, экскурсии, выставки творческих работ, ярмарки);

 лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлечением 

представителей правоохранительных органов, медицинских учреждений, 

психологом школы, педагогами;

 классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом 

работы регулярно проводились родительские собрания, в повестку дня которых 

включеныосновныеорганизационныевопросыработышколы:подведениеитогов 

посещаемости и успеваемости, предупреждение детского травматизма, 

профилактика правонарушений, организация горячего питания, проведение 

внеклассных мероприятий и др.

Также работа с родителями (законными представителями) включает 

групповой и индивидуальный уровни деятельности: 

Нагрупповомуровне: 

 Управляющий совет, общешкольный родительский комитет, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;

 родительские форумы на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.
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Наиндивидуальномуровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых вслучае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;

 помощь состороны родителейвподготовкеипроведении общешкольных

 и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности;

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилийпедагогов и родителей.

Модуль«Самоуправление» 

В соответствии с Федеральным законом от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании вРоссийской Федерации» обучающиеся имеютправо на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом (статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся могут реализовать через 

системуученическогосамоуправления, аименночерезсозданиепо инициативе 

обучающихся Совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает: 

 обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых 

выборовв общеобразовательной организации, по направлениям работы;

 представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организаций;

 защитаправобучающихся;

 участие в утверждении и реализации рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации;

 объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) по реализации законных интересов обучающихся в процессе 

обучения в общеобразовательной организации;

 участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной 

деятельности в школе с учетом их возраста.

Деятельность школьного самоуправления направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а так же организацию досуга и занятости школьников. Дети 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах школьного 

самоуправления. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства,ашкольникам– предоставляет 

широкие возможности для самовыражения исамореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться в 

детско-взрослое самоуправление. 

Ученическоесамоуправление–этоосуществлениедетским 
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объединением управления собственной деятельностью. Управление - 

объединение распределенных действий в общую деятельность, направленную 

на достижение единой цели. 

Детскоесамоуправлениевшколеосуществляетсяследующимобразом. 

Уровеньначальногообщегообразования: 

Система классного самоуправления формируется с 1 класса. Основную 

организационную функцию выполняет учитель начальной школы. Он задает 

основные правила и нормы взаимоотношений, призывает детей к совместной 

деятельности. Высшим органом самоуправления является общее собрание 

класса. Лидеры ученического самоуправления начальной школы развивают 

навыки самоуправленческой деятельности вработеактивов классов. 

Уровеньосновногообщегообразования: 

Высшим органом классного самоуправления является общее собрание 

класса. Органы классного самоуправления избираются в начале каждого 

учебного года так, чтобы все учащиеся входили в тот или иной совет. Внутри 

советов сменность поручений происходит один раз в четверть – тем самым 

детям даётся возможность попробовать себя в различных видах деятельности с 

разной степенью ответственности за конечный результат, побыть ведущим и 

ведомым, организатором и исполнителем. Активы классов сотрудничают 

между собой. 

Уровеньсреднегообщегообразования: 

Ученики уровня среднего общего образования в значительной степени 

становятся главными организаторами работы Совета старшеклассников, 

организуют деятельность в рамках школьного объединения обучающихся 5-11 

классов, выступают лидерами школьного самоуправления, представляют 

интересы обучающихся на заседаниях Управляющего Совета и педагогических 

Советах школы; участвуют в рассмотрении вопросов о внесении изменений в 

Устав школы, изучают мнения обучающихся по актуальным вопросам 

школьной жизни, представляют интересы обучающихся на Совете 

профилактики, через деятельность созданного Совета медиации (примирения) 

из наиболее авторитетных старшеклассников по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

Науровнешколы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учетамнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

 через деятельность работы активов классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов;

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и т.п.);

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение техили 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

 черездеятельностьсозданнойизнаиболееавторитетныхстаршеклассникови
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курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

Уровень общешкольного коллектива, основанный на получении опыта 

самостоятельного общественного действия. При переходе к этому уровню 

ставится задача пробуждения ответственности личности ребенка за себя, за 

дело, которое ему поручено. Развивается умение формулировать и решать не 

только собственные проблемы, но и общественные. Общешкольные органы 

самоуправления обобщают то, что сформировано в первичных коллективах. 

Науровнеклассов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост, председателей активов классов), представляющих интересы 

классавобщешкольныхделах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: секторспортивных дел, сектор 

творческих дел, сектор работы с младшими ребятами);

Наиндивидуальномуровне: 

 черезвовлечениешкольниковвпланирование,организацию,проведениеанализ 

общешкольных и внутриклассных дел;

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п.

Ученический комитет развивает социальную направленность личности 

обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, 

формирует благоприятный микро - климат для детей в школе, семье, 

ближайшем социальном окружении. Работа в Ученическом комитете 

осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в муниципальных, региональных или 

российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, 

дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других; любовь к здоровому образу жизни 

прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; 

осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения.

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармия,юных 

инспекторов дорожного движения, юных инспекторов полиции, юных дружин 

пожарных, экологического отряда, волонтерского отряда.

 Информационно-медийноенаправление-объединяетребят,участвующихв
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работе школьной редакционной коллегии, они учатся писать статьи, собирать 

фотоматериалы, оформлять и представлять материал для странички школы в 

социальных сетях. 

ОсновнымиформамидеятельностиСоветастаршеклассниковявляются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях;

 коллективно-творческаядеятельность,заботаостаршихимладших;

 информационно-просветительскиемероприятия;

 разработкаиподдержкаинициативныхпроектовобучающихся;

 организациянаставничества«Детиобучаютдетей».

Структураученическогосамоуправления: 

Структураученическогосамоуправленияшколыимеетнесколькоуровней. 

 Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом 

ученическом классе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся 

возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации 

различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел, 

подготовки и организации разнообразных событий класса.

 Уровень общешкольного коллектива предполагает получение обучающимися 

опыта самостоятельного общественного действия. Главным данного уровня 

самоуправления является Ученический комитет, который состоит из лидеров 

каждого класса. На этом уровне члены комитета активно взаимодействуют с 

заместителем директора по воспитательной работе, советником школы по 

воспитательной работе, представителями лидеров педагогического родительского 

коллектива.

При организации общешкольного уровня самоуправления решаются 

следующие задачи: планирование, организация и анализ общешкольных 

мероприятий и культурно-образовательных событий; разработка и внедрение 

инициатив ученического, педагогического родительского коллективов; 

управление социально ориентированной деятельности школы; создание и 

укрепление общешкольных традиций. 

По каждому из направлений выбраны определенные формы деятельности и 

закреплены мероприятия, которые отраженыв планировании на год. 

Школьное самоуправление - это режим протекания совместной и 

самостоятельной жизни, в которой каждый ученик может определить свое 

место и реализовать свои способности и возможности. 

Для роста активности детского коллектива решающую роль играет стиль 

взаимоотношений взрослых и детей, важнымичертами которого является вера в 

силы детей, стремление развивать и максимально использовать их инициативу, 

самодеятельность, воспитывать их самостоятельность в решении всех вопросов 

жизни коллектива. 

Действующий орган ученического самоуправления - инициатор всех 

творческих дел. Ученическое самоуправление требует обязательного 

взаимодействия детей и педагогов. 

Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения -это 

добровольные,самоуправляемые,некоммерческиеформирования,созданные 
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по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995N82-ФЗ(ред. 

от20.12.2017) "Обобщественныхобъединениях"(ст.5). 

Детские общественные объединения объединяют обучающихся с 1 по 11 

класс и включают в себя все уровни образования (начальное общее 

образование, основное общее образование и среднее общееобразование). 

Воспитаниевдетскомобщественномобъединенииосуществляетсячерез: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборыруководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможностьполучить 

социально значимый опыт гражданского поведения;

 мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детских общественных объединений, привлечения новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);

 организацию общественно полезных дел,  дающих детям возможность 

получить важный для нихличностного развитии опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществув целом; развить 

всебетакиекачествакакзабота,уважение, умение  сопереживать, умение 

общаться,слушатьислышатьдругих.

 посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет- странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел)

Набазешколыработаютобъединения: 

Отряд Юнармия - это детско-юношеское общественное объединение, 

созданное с целью развития и поддержки инициативы в изучении истории 

отечественного воинского искусства, вооружения и воинского костюма, 

подготовки обучающихся к службе в рядах вооруженных сил, являющееся 

структурным подразделением Всероссийского детско-юношеского военно- 

патриотическогообщественногодвижения «Юнармия». 

Отряд волонтеров «Горячие сердца» - волонтёрский отряд призван 

воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям, защищать их жизнь и 

здоровье, обеспечивать уважение к человеческой личности, способствовать 

воспитанию патриотизма и активной жизненной позиции, позитивного 

отношения к себе, обществу, уважению к традициям школы. Отряд 

осуществляет деятельность по привлечению школьников к организации и 

проведению акций и мероприятий волонтёрской направленности. 

Отряд Юные Инспектора Движения – работа отряда направлена на 

формирование у детей активной жизненной позиции, пропаганды здорового 

образа жизни, саморазвитие детей и подростков в конкретном виде 

деятельности, усовершенствование полученных детьми знаний, правил 

дорожногодвижения,широкоепривлечениешкольниковкпропагандеправил 
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безопасного поведения на дорогах, воспитание чувства ответственности, 

высокой культуры участника дорожного движения, коллективизма,овладение 

практическими навыками работы по пропаганде ПДД. 

Отряд Юные Друзья Полиции –пропаганда среди обучающихся школы 

преданности своей Родине на героических, боевых и трудовых традициях 

полиции, формирование у них правосознания, гуманного отношения к людям, 

чувства товарищества. Углубленное изучение правовых знаний. Овладение 

спортивными навыками (знакомство со средствами защиты, боевыми 

приемами). Оказание первой медицинской помощи. Предупреждение 

правонарушений среди несовершеннолетних. Проведение разъяснительной 

работы на правовые темы в школе. Участие в смотрах и слетах ЮДП, 

конкурсах и соревнованиях, олимпиадах. Организация профилактической и 

воспитательной работы с учащимися школы. Организация и контролирование 

порядка в школе. 

Отряд Юные Друзья Пожарных - участие детского общественного 

объединения в акциях, направленных на проведение работы по обучению 

школьников правилам пожарной безопасности. 

РоссийскоеДвижениеШкольников-«РДШ» 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьногоотделения РДШможетстатьлюбойшкольникстарше 8 

лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДШ. РДШ развивает социальную направленность личности 

обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, 

формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем 

социальном окружении. 

Экологический отряд «Эколог» - деятельность отряда направлена на 

формирование экологической компетенции школьников. 

Модульпрофилактикаибезопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов, способствующихпреодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение 

устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам. Реализация воспитательного потенциала 

профилактической деятельности в целях формирования и поддержки 

безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

  регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 
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  проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

  разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

  вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в 

цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность дорожного движения, противопожарная 
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размещаются интересные материалы о жизни школьников, с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; освещаются наиболее 

значимые и интересные события школы за прошедший период; 

 школьный медиацентр -созданная из заинтересованных добровольцевгруппа 

информационно - технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров; 

 интернет-группу, которая собрана из разновозрастного сообщества 

школьниковипедагогов,поддерживающиесоответствующиегруппы 

«ВКонтакте» с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ее ценностей. 

Модуль«Социальноепартнерство» 

В своей воспитательной работе организуем взаимодействие и проведение 

мероприятий сКДН и ЗП, ПДН ОВД, ОГИБДД МУ МВД России г. Бугуруслана, 

ООО «А7Агро»,  

сельской модельной библиотекой, отделом труда и занятости населения г. 

Бугуруслана и Бугурусланского района, ОГПС-11МЧСРоссиипоОренбургской 

областиПЧпоохранес. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные),накоторыеприглашаютсяпредставителиорганизаций-партнеров,на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль«Профориентация». 

Совместнаядеятельностьпедагогическихработниковиобучающихсяпо 
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направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает: 

Науровненачальногообщегообразования: 

• формированиеумладшихобучающихсяценностногоотношенияктруду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

• развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на 

практическойвключенностивразличныееевиды,втомчислесоциальную, 

трудовую,игровую, исследовательскую; 

• постепенноерасширениепредставленийомирепрофессиональноготруда 

Пример: 

 уроки по предметам «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное 

искусство», которые знакомят обучающихся с различными видами профессий, 

также в рамках внеурочной деятельности встреча с представителями различных 

видов профессий из числа родных обучающихся; 

 диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной 

деятельностям; 

 циклзанятий,знакомящихшкольниковсмиромпрофессий; 

 профориентационныеминуткинауроках,деловыеигры«Всёобовсем», 

«Угадай профессию», игра – викторина - «Я в профессию пойду, пусть меня 

научат»; 

 экскурсии на предприятия, где работают родители,дающие школьникам 

начальные представления осуществующихпрофессияхиусловияхработылюдей, 

представляющих эти профессии; 

 просмотрвсероссийскихоткрытыхонлайн-уроков«ПроеКТОриЯ»; 

 проведение библиотечных уроков и выставок художественной литературы 

на тему многообразия профессиональной деятельности человека 

Науровнеосновногообщегообразования: 

• развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного 

опыта и интересак профессиональной деятельности; 

• представления о собственныхинтересахивозможностях(формирование образа 

«Я»); 

• приобретение первоначального опыта в различных сферах социально 

профессиональной практики:технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, 

экономике и культуре (этому способствует выполнение учащимися 

профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные 

возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной 

Пример 

 профессиональноепросвещениешкольников; 

 диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, 

мотивации к учебной деятельности и социальной сфере, мотивов саморазвития; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своегопрофессионального 

будущего; 
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 профориентационныеминуткинауроках; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 курс занятий «Россия – мои горизонты» в рамках профориентационного 

минимума в 6-11 классах; 

 экскурсионныеклассныечасысвыездомнапредприятия 

 онлайнурокиПроеКТОриЯ(https://proektoria.online/); 

 встречиспредставителямиразныхпрофессий 

Науровнесреднегообщегообразования: 

• коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

деятельности; 

• обучениедействиямпосамоподготовкеисаморазвитию; 

• формированиепрофессиональныхкачестввизбранномвидетруда,коррекция 

• профессиональных планов(следование формуле, которую условно 

назвали «ХОЧУ» — «МОГУ» — «НАДО») 

Пример: 

 экскурсионныеклассныечасысвыездомнапредприятия,колледжи,ВУЗы; 

 онлайнурокиПроеКТОриЯ(https://proektoria.online/); 

 встречиспредставителямиразныхпрофессий; 

 посещение дней открытых дверей всредних специальных учебных заведениях 

и вузах; 

 знакомство с рынком трудагорода Бугуруслана,района и региона.В рамках 

Модуля реализуются Проекты; 

 курсзанятий«Россия–моигоризонты»врамкахпрофориентационного 

минимума в 6-11 классах. 

Совместное с педагогами изучают интернет ресурсы, посвященные выбору 

профессий (http://metodkabi.net.ru/,http://мой-ориентир.рф/ и др.) ивстречаются 

с выпускниками школы, успешными в своих профессиях. 

https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
http://metodkabi.net.ru/
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45.3.РАЗДЕЛ3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 Кадровоеобеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все 

педагоги — специалисты с большим опытом педагогической деятельности. 

Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую 

роль в достиженииглавного результата – качественного и результативного 

воспитания. 

Кадровыйсостав школы: директор школы, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

советник директора по воспитательной работе, классные руководители, педагоги– 

предметники. 

Педагогирегулярноповышаютпедагогическоемастерствочерез: 

- курсыповышенияквалификации; 

- регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

- изучениенаучно-методическойлитературы; 

- знакомствоспередовыминаучнымиразработкамиироссийскимопытом. 

Ведется работа школьного методического объединения классных 

руководителей. 

 Нормативно-методическоеобеспечение 

ВоспитательнаядеятельностьвШколерегламентируетсяследующими документами: 

Устав школы 

Локальныеакты: 

 ПоложениеобУченическомкомитете 

 Положение о единых требованиях к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования МБОУ«ПолибинскаяСОШ» 

 Положениеопостановкеучащихсянавнутришкольныйучет 

 Положение о проведении рейдов по профилактике безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

 Положение о порядке учета в МБОУ «ПолибинскаяСОШ» неблагополучных 

семей, семей «группы риска» и семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

 Правилавнутреннегораспорядкаобучающихся 

 ПоложениеородительскихсобранияхМБОУ«ПолибинскаяСОШ» 

 Положение о классном родительском комитете МБОУ «ПолибинскаяСОШ» 

 ПоложениеородительскомкомитетеМБОУ«ПолибинскаяСОШ» 

 Положение об общешкольном родительском собрании в МБОУ 
 «ПолибинскаяСОШ» 

ПоложениеорежимезанятийобучающихсяМБОУ««ПолибинскаяСОШ» 

 ПоложениеоШкольнойслужбемедиации(примирения) 

 ПоложениеобиспользованииустройствмобильнойсвязивзданииМБОУ 

«ПолибинскаяСОШ» БугурусланскогорайонаОренбургскойобласти. 

http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar
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 Положение о правах и обязанностях обучающихся в «ПолибинскаяСОШ» 

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

МБОУ «ПолибинскаяСОШ» Бугурусланского района Оренбургской области. 

 Положениеовнеурочнойдеятельности 

 Положениеошкольномспортивномклубе 

 Положениеоборганизациидеятельностиволонтерскогоотряда 

 Положениеоклассномруководстве 

 Положениеошкольномсамоуправлении 

 Положениеометодическомобъединенииклассныхруководителей 

 ПоложениеоСоветестаршеклассников 

 Положениеовнутришкольномконтроле 

 ПоложениеоСоветепопрофилактикеправонарушенийсредиучащихся 

 Положение о закреплении права обучающихся на посещение по своему 

выбору мероприятий, которые проводятся вМБОУ «Пилюгинская СОШ» ине 

предусмотрены учебным планом. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, 

одарённых,сотклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся 

с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом проводятся регулярные 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется 

индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия 

(ФГОСОВЗдляобразовательныхорганизаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы). 

Обучающиеся 

с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическоесопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультацииродителей(законныхпредставителей) 

педагога-психолога. 

Коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия. 

Помощьврешениисемейныхибытовыхпроблем. 

Одаренные 
дети 

Консультациипедагога-психолога. 
Психолого-педагогическоесопровождение. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 
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 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

 формирование доброжелательногоотношения кобучающимся иих семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико- 

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагогический коллектив ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическомуи (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями иих сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы классных руководителей, педагога- 

психолога, педагогов дополнительного образования; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальнойуспешностиобучающихсяпризванаспособствоватьформированию 

уобучающихся ориентациина активнуюжизненную позицию, инициативность; 

максимально вовлекатьих всовместнуюдеятельностьв воспитательныхцелях. 

Поощрения выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, 

общественнойи спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешностиобучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении черезсайт школы, социальные сети) проведение награждений на 

еженедельной общешкольной линейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение 

благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в 

торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в 

присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 

награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при 

выдвижениикандидатур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную,такиколлективнуюактивностьобучающихся,преодолевать 
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межличностные противоречия междуобучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлитьстимулирующее действие системы поощрения). 

Вшколеприменяютсяследующиеформыпоощрения: 

- похвальныйлист«Заотличныеуспехивучении»; 

- похвальнаяграмота«Заособыеуспехивизученииотдельныхпредметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. 

акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских 

работ, проектов, спортивныхсоревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную 

поддержку в проведении школьных дел. 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности, как 

благотворительная поддержка. 

Благотворительнаяподдержкаобучающихся, группобучающихся (классов и 

др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 

деятельность соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям 

воспитания, могут согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 

среду, взаимоотношения в школе. 

Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся 

собирают (накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их 

достижения, личностные или достижения в группе, участие в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ, 

участвовавших в конкурсах и т.д.). 

 

 Анализвоспитательногопроцесса 

Анализвоспитательногопроцессаирезультатоввоспитанияосуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 
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Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается вкалендарный 

план воспитательной работы. 

Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 

 взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение преждевсегонеколичественных, акачественныхпоказателей, такихкак 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализацииисаморазвитияобучающихсяявляетсяпедагогическоенаблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
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Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Вниманиесосредоточивается 

на вопросах, связанных с качеством: 

 реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

 деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

 проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

 организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 

 взаимодействиясродительскимсообществом; 

 деятельностиученическогосамоуправления; 

 деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

- реализациипотенциаласоциальногопартнёрства; 

- деятельностипопрофориентацииобучающихся 

 дополнительногообразования 

 деятельностидетскихобщественныхобъединений 

Итогом самоанализа является перечень выявленныхпроблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и 

взрослых анкета. (Приложение 2). Ее структура повторяет структуру программы 

воспитания с ее 13 модулями. Тем, кто будет ее заполнять, предлагается оценить 

качество организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Заполнить анкету в конце учебного года могут директор, заместители директора, 

несколькопедагогов, включенныхв воспитательнуюработу, несколькородителей 

(действительно хорошо знающие, что происходит в школе), несколько 

старшеклассников. Их субъективная оценка поможет обнаружить ошибки, 

исправить их, видеть перспективы и стремиться к ним. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работев конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 
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IV.Организационныйраздел 

 

46. Учебный план основного общего образования МБОУ «ПолибинскаяСОШ» 

2023-2024 учебный год 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Учебный план основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «ПолибинскаяСОШ»  (далее - учебный план) 

для 5-9 классов, реализующего 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 программыМуниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «ПолибинскаяСОШ», 

разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом 

Федеральной образовательной программы 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 Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «ПолибинскаяСОШ»  начинается 01.09.2023 и заканчивается 

24.05.2024. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные 

недели. 

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной 

учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляетв5классе –29часов, в6классе –30часов, в7классе –32часа, в8-9 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. 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательных 
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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 МБОУ «ПолибинскаяСОШ» часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена следующимипредметами 

и курсами: 

-физическая культура по 1 часу (5-8 классы) для выполнения требований 

ФГОС; 

- курс«Читательскаяграмотность»1час в7классах; 

- курс«Глобальныекомпетенции»-1час в8классе; 

- курс «Финансоваяграмотность»1часв5-хклассах. 

ВсетрикурсареализуютсясцельювыполнениятребованийФГОСофункциональной 

грамотности. 
- индивидуально-групповые занятия по математике по 0,5 часа в 9-х классах, для 

обеспечения качества математического образования обучающихся основной 
школы и исполнения запросов обучающихся. 

Третий час физической культуры в 9-х классах будет реализовываться через 
внеурочную деятельность. 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

"Пилюгинская средняя общеобразовательная школа" языком обучения является 

русский язык. 

При изучении предметов английский язык 8 класс, технология 5, 7, 8, 9, 

информатика 8 класс осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Формыорганизацииучебныхзанятийвосновнойшколе:урок,экскурсия, 

практическиеилабораторныеработы,проектныезадания,семинары,практикумы. 

Текущий контроль успеваемости регламентируется образовательной 

организацией самостоятельно. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися содержания всего объема учебной дисциплины 

за учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 
Формыпромежуточнойаттестации 

 

Предмет Классы Формыаттестации 

Русскийязык 5-9 Контрольнаяработа 

Литература 5-9 Контрольнаяработа 

Иностранныйязык(английский) 5-9 Контрольнаяработа 

Математика 5-6 Контрольнаяработа 

Алгебра 7-9 Контрольнаяработа 

Геометрия 7-8 Региональныйимуниципальныйзачеты 

Геометрия 9 Контрольнаяработа 
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Информатика 7-9 Контрольнаяработа 

Вероятностьистатистика 7-9 Контрольнаяработа 

Физика 7-9 Контрольнаяработа 

География 5-9 Контрольнаяработа 

Биология 5-9 Контрольнаяработа 

Химия 8-9 Контрольнаяработа 

История 5-9 Контрольнаяработа 

Обществознание 6-9 Контрольнаяработа 

Технология 5-9 Контрольнаяработа 

Изобразительноеискусство 5-7 Контрольнаяработа 

Музыка 5-8 Контрольнаяработа 

Физическаякультура 5-9 Контрольнаяработа 

Основыбезопасности 

жизнедеятельности 

8-9 Контрольнаяработа 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

5-6 Контрольнаяработа 

Курс«Читательскаяграмотность» 7 Контрольнаяработа 

Курс«Глобальныекомпетенции» 8 Контрольнаяработа 

Курс«Финансоваяграмотность» 5 Контрольнаяработа 

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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47. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки Иностранный 
язык(английский язык) 

3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 0 0 0 

Алгебра 0 0 3 3 3 

Геометрия 0 0 2 2 2 

Вероятность и статистика 0 0 1 1 1 

Информатика 0 0 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2.5 

Обществознание 0 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 

Химия 0 0 0 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 0 0 

Музыка 1 1 1 1 0 

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 0 0 0 

Итого 27 29 30 31 32.5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса      

Информатика 0.5 0.5 0 0 0 

Основы безопасности жизнедеятельности 0.5 0.5 1 0 0 

Элективный курс "Математическая грамотность" 1 0 0 0 0 

Элективный курс "Глобальная  грамотность" 0 0 1 0 0 

Элективный курс "Секреты финансовой грамоты" 0 0 0 1 0 

Вероятность и статистика 0 0 0 1 0 

Элективный курс " Обществознание: теория и практика" 0 0 0 0 0.5 

Итого 2 1 2 2 0.5 

ИТОГО недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 986 1020 1088 1122 1122 

48. ПланвнеурочнойдеятельностиМБОУ«ПолибинскаяСОШ» 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальноебюджетноеобщеобразовательноеучреждение"Полибинская 

средняя общеобразовательная школа" 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Учебныекурсы Количествочасовв неделю Всего 

5а 5б 6 7а 7б 8 9а 9б 

Духовно- Разговорыоважном 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
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нравственное 

воспитание. 

Ценностное 

развитие 

Краевед 0 0 6 6 0 0 0 0 2 

Развитие 

личности и 

самореализация 

обучающихся 

Россия–мои 

горизонты 

0 0 1 1 1 1 1 1 6 

Часфизической 

культуры 

0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Движениепервых 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Пешеходныйтуризм 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Интеллектуальное 

иобщекультурное 

развитие 

обучающихся 

Мирбиологии 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

Физикавокругнас 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Географический 

калейдоскоп 

0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Человекиобщество 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Шахматы 0 4 0 4 0 0 0 0 8 

Школа будущего 

деловогочелевека 

0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Школьный 

медиацентр 

0 0 6 6 0 6 0 0 6 

Педагогическая 

поддержка 

обучающихсяи 

благополучиев 

пространстве 

школы 

Театральное 

творчество 

4 0 0 0 0 0 0 0 4 

ИТОГОнедельнаянагрузка 6 8 16 21 5 13 9 9 87 

 

Внеурочная деятельность в рамкахреализации данной моделиосуществляется 

через: 

-дополнительные образовательные программы общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

-образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

-классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

-деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога) всоответствии 

с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования. 
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Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 
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-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

-организуетсоциальнозначимую,творческуюдеятельностьобучающихся. 

Учитывая возможности школы и социально-педагогического партнерства, 

внеурочная деятельность организуется за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, дополнительного образования и 

возможностей других организаций культуры и спорта нашего микрорайона. 

Проектная деятельность реализуется в рамках работы всех творческих 

объединений и направлений внеурочной деятельности и используется как ведущий 

метод организации образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности – процедура 

установления соответствия качества подготовки обучающихся требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов по завершенииучебного 

года, проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

образовательных программ внеурочной деятельности в разнообразных формах: 

соревнования, турниры, конференции и др. 

49. КалендарныйучебныйграфикМБОУ«Полибинская СОШ» 

Календарныйучебныйграфикна2023-2024 учебный 

год муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Полибинская СОШ» 
1. Продолжительностьучебногогода 

 Началоучебногогода–01.09.2023г. 
 Продолжительностьучебногогода: 

• в1классах–33 недели 

• во2-4, 5-8,10классах–34недели 

• в 9, 11 классах – 34 недели (для 9 и 11 классов 

окончаниеучебногогодаопределяетсяежегоднов 

соответствии с расписание ГИА) 
2. Регламентированиеобразовательногопроцессанаучебныйгод 

Учебныйгодделится: 
 1–4классы–на четверти: 

 Дата Продолжительность(кол-во 

учебныхнедель) Началочетверти Окончаниечетверти 

1-ячетверть 01.09.2023г. 28.10.2023г. 8недель 

2-ячетверть 06.11.2023г. 30.12.2023г. 8недель 

3-ячетверть 09.01.2024г. 23.03.2024г. 1 классы-9недель 

2-4классы-10недель 

4-ячетверть 03.04.2024г. 1классы–17.05.2024г. 

2-4классы-24.05.2024г. 

8недель 

Дляобучающихсявпервыхклассахвтечениеучебногогодаустанавливаются дополнительные 
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каникулы с 12.02.2024 г. по 18.02.2024 г. 

 5–9-еклассы–начетверти: 
 Дата Продолжительность(кол-во 

учебныхнедель) Началочетверти Окончаниечетверти 

1-ячетверть 01.09.2023г. 28.10.2023г. 8недель 

2-ячетверть 06.11.2023г. 30.12.2023г. 8недель 

3-ячетверть 09.01.2024г. 23.03.2024г. 10 недель 

4-ячетверть 03.04.2024г. 1классы–17.05.2024г. 

2-4классы-24.05.2024г. 

8недель 

 10-11классы–наполугодия: 

 Дата Кол-воучебныхнедель 

начала окончания 

1-полугодие 01.09.2023г. 28.10.2023г. 16 недель 

2-полугодие 09.01.2024г. 24.05.2024г.(для11 

классаокончаниеучебного года 

определяетсяежегоднов 

соответствии с расписание 

ГИА) 

18недель 

Пятидневные учебно-полевые сборы в соответствии с совместным приказом 

Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования 

Российской Федерации от 24.02.2010 г. №96/134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основамвоеннойслужбы»наоснованииутвержденногоотделом образования 

учебного плана и программы проведения учебно-полевых сборов с юношами 

10-х классов. 

2.4.Продолжительностьканикулвтечениеучебногогода 
 Датаначала 

каникул 

Датаокончания 

каникул 

Продолжительностьв 

днях 

Осенние 28.10.2023г. 05.11.2023г. 9дней 

Зимние 31.12.2023г. 08.01.2024г. 9дней 

Дополнительныедля 

учащихся 1 класса 

12.02.2024г. 18.02.2024г. 7дней 

Весенние 25.03.2024г. 02.04.2024г. 9дней 

Летние 01.06.2024г. 31.08.2024г. неменее8календарных недель 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 
в1-11классахпятидневнаяучебнаянеделя 

Сменностьзанятий: 
1смена–9классов 1-9 

4. Регламентированиеобразовательногопроцессанадень 
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 Школаработаетводнусмену:8.00-18.00ч. 
 Дополнительноеобразованиеначинаетработус16-00ч. 

5. Продолжительностьурока: 

1 – й класс: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре- декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь– 

май – по 4 урока по 40 минут каждый (для обучающихся 1-х классов 

– не должен превышать 4 уроков и 1 раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры). 

2-е–11-еклассы–40 минут. 

6. Режимучебныхзанятий: 
Режимучебныхзанятийдляучащихся1 класс 

Сентябрь-октябрь: Ноябрь-декабрь: Январь-май 

Завтрак-8.35-8.55 Завтрак-8.35-8.55 Завтрак-8.35-8.55 

1урок–09.00–09.35 1урок– 09.00–09.35 1урок–09.00– 09.40 

2урок–09.45– 10.20 2урок– 09.45– 10.20 2урок–09.50– 10.30 

Динамическаяпауза– Динамическаяпауза– Динамическаяпауза– 

10.20-11.00(обед10.20- 10.20-11.00(обед10.20- 10.30-11.10(обед10.30- 

10.40) 10.40) 10.50) 

3урок–11.00– 11.35 3урок– 11.00– 11.35 3урок–11.10– 11.50 

Внеурочнаядеятельность– 4урок– 11.50– 12.25 4урок–12.05– 12.45 

с11.55 Внеурочнаядеятельность– Внеурочнаядеятельность– 

 с12.45 с13.05 

Режимучебныхзанятийдляучащихся2-10классов 
 

 

 Понедельник-пятница 

1 

урок 

9.00-9.40 

2 

урок 

9.50-10.30 

3 

урок 

10.50-11.30 

4 

урок 

11.50-12.30 

5 

урок 

12.50-13.30 

6 

урок 

13.40-14.20 

7 

урок 

14.30-15.10 

8 

урок 

15.20-16.00 

7. Срокипромежуточнойаттестации 

 

с03.04.2024г.по24.05.2024г. 

50. КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 



933  

МБОУ«Полибинская СОШ» на2023–2024учебныйгод 
 

№п/п Дела,события,мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.УРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Правилаучебныхкабинетов 1-11 Сентябрь Учителя-предметники 

2. 
Уроки,занятия-экскурсии,урокивмузее,урокив 
библиотеке 

5-11 
Втечение 

года 
Учителя-предметники 

 

3. 

Организацияпредметныхолимпиадпо 

материаламплатформыУчи.руuchi.ru, 
ЯндексУчебникeducation.yandex.ru 

1-11 
Втечение 

года 

Учителя-предметники, 

классныеруководители 

 

4. 

УчастиевоВсероссийскомпроекте«Урокцифры» 

урокцифры.рф, который развивает интерес 
школьниковкпрограммированию 

7-11 
Втечение 

года 
Учительинформатики 

 

 

 

5. 

Проведение: 
- обучающих мероприятий: олимпиады, 

занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловаяигра,урок–путешествие,урокмастер- 
класс, урок-исследование и др. 

-учебно-развлекательныхмероприятий:конкурс 

игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, 

конкурс газет и рисунков 

 

 

 

5-9 

 

 

 

Втечение 

года 

 

 

 

Учителя-предметники 

6. Интерактивныеформыучебнойдеятельности 5-9 
В течение 

года 
Учителя-предметники 

7. 
КиноурокиврамкахВсероссийскогопроекта 
«Киноурокившколахмира» 

1-11 
Втечение 

года 
Классныеруководители 

8. 
Организацияпредметныхобразовательных 
событийидекад 

5-9 
Втечение 

года 
Учителяпредметники 

9. Урокимужества 5-9 
Втечение 

года 
Учителяпредметники 

 

10. 

Посещение и анализ уроков для выявления 
выбора методов, методик, технологий, 
оказывающихвоспитательноевоздействиена 
личностьобучающегося 

 

1-11 
Втечение 

года 

 

ЗамдиректорапоВР 

2.ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Информационнопросветительские занятия 
патриотической,нравственнойиэкологической 
направленности 

«Разговорыоважном» 

«МоеОренбуржье» 
«Краевед» 

 

 

1-11 

1-4 
5-9 

 
Втечение 

года 

Классныеруководители, 

педагог ДО 

2. Занятияпоформированиюфункциональной 

грамотности обучающихся 

«Смысловоечтение» 

«Грамотеи» 

«Мирбиологии» 
«Физикавокругнас» 

 
2 

1 

9, 11 
8 

 
Втечение 

года 

ПедагогиДО 

3. Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационныхинтересовипотребностей 

обучающихся 

«Вмире профессий» 

«Россия–моигоризонты» 
«3-Dмоделированиеипрототипирование» 

 

 

1-4 

6-11 
5-8 

 

 
Втечение 

года 

Классныеруководители 

4. Занятия,связанныесреализациейособых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Прекрасноерядом» 
«Человекиобщество» 

 

 

4 
9 

 

Втечение 

года 

ПедагогиДО 

 «Школабудущегоделовогочеловека» 
«Географическийкалейдоскоп» 

10-11 
9 
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5. Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческомифизическомразвитии,помощьв 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Часфизическойкультуры 

«Разговороправильномпитании» 

«Шахматы» 

«Спортивныйкалейдоскоп» 

Секция «Волейбольная» 

Секция «Хоккеист» 

«Пешеходныйтуризм» 

«Театральноетворчество» 
«ОрлятаРоссии» 

 

 

 

 

1-4, 5-8 

1-4 

1-4, 5-8 
1-4 
5-10 

5-9 

5-9 

5-7 
1-4 

 

 

 

 

 

Втечение 

года 

ПедагогиДО,классные 

руководители,тренеры 

6. Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся,напедагогическоесопровождение 

деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленностиЗанятия, 

направленные на удовлетворение социальных 
интересов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических 

сообществ,детскихобщественныхобъединений, 

органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной 

направленности 

«Ученическоесамоуправление» 

Школьный медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-11 
7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 
Втечение 

года 

Классныеруководители, 

педагог ДО 

3.КЛАССНОЕРУКОВОДСТВО 

 

1. 

Подготовкакначалуучебногогода.Изучение личных 

дел обучающихся, собеседование с учителями - 
предметниками 

 

1-11 
Август- 

сентябрь 

Классныеруководители, 

родительский комитет 

2. ДеньЗнаний:классныечасы,беседы 1-11 1сентября 
Классныеруководители, 
родительский комитет 

 

3. 

Выработкасовместносошкольникамизаконов 

класса. Способствовать сплочению коллектива 
классачерезкомандообразование,игрыитренинги 

 

1-11 
Втечение 

года 
Классныеруководители, 
родительские комитеты 

 

 

4. 

Классныеколлективныетворческиедела 

 

1-11 

Согласно 
планам ВР 

классных 

руководителе 
й 

 

Классныеруководители, 
родительские комитеты 

 

 

5. 

Инициированиеиподдержкаучастияклассав 

общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке 

 

 

1-11 

Согласно 
планумодуля 

«Основные 

школьные 

дела» 

 

Классныеруководители, 
родительский комитет 

 

 

 

6. 

Изучениеучащихсякласса(потребности,интересы, 

склонности и другие личностные характеристики 
членов классного коллектива), отношений,общения 

и деятельности в классном коллективе с помощью 

наблюдения, игр, методики для исследования 

мотивов участия школьников в 

деятельностиидляопределенияуровнясоциальной 
активностиобучающихся 

 

 

 

1-11 

 

 

Втечение 

учебного 
года 

 

 

Классныеруководители, 

социальный педагог, 
педагог-психолог 
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7. 
Адаптацияпятиклассников 

5 Сентябрь 
Классныеруководители, 
педагог-психолог 

 

8. 

Формированиетрадицийвклассномколлективе: 

«День именинника», праздничные концерты ко 
ДнюМатери,Днюотца,ДнюзащитникаОтечества, 8 

Марта 

 

1-11 
Втечение 

года 

 

Классныеруководители 

 

9. 

Установлениепозитивныхотношенийсдругими 
класснымиколлективами(черезподготовкуи 

проведение общешкольных дел) 

1-11 
Втечение 

года 
Классныеруководители 

 

10. 

Коррекция поведения ребенка через беседы с ним, 

егородителямиилизаконнымипредставителями,с 
другимиучащимисякласса 

1-11 
По 

необходимос 
ти 

Классныеруководители 

11. 
Внеклассноемероприятие«Мытеперьнепросто дети, 

мы теперь ученики» 

1-11 01.09. Классныеруководители 

12. Внеклассноемероприятие«Осторожнонадороге» 1-11 07.09. Классныеруководители 

13. 
Общешкольноемероприятие«СпасибоВам, 
учителя!» 

1-11 
04.10. 

Классныеруководители 

14. 
Внеклассноемероприятие«Вединственаша сила» 
(коДню единства) 

1-11 
27.10. 

Классныеруководители 

15. Открытоемероприятие«ВгостяхуСветофорчика» 1-11 10.11. Классныеруководители 

16. 
Открытоемероприятие«Мынеоднивэтом мире» 
(коДню толерантности) 

1-11 
16.11. 

Классныеруководители 

17. ВнеклассноемероприятиекоДнюМатери 1-11 20.11. Классныеруководители 

18. 
Открытоемероприятие«Теплосердецдлямилых 
мам» 

1-11 
24.11. 

Классныеруководители 

19. 
ВнеклассноемероприятиекоДнюборьбысо СПИДом 

«В плену у зависимости» 

1-11 
01.12. 

Классныеруководители 

20. 
ВнеклассноемероприятиекоДнюборьбыс 

коррупцией «Мы против коррупции» 

1-11 
08.12. 

Классныеруководители 

21. 
ВнеклассноемероприятиепоПДД«Насждут 
дома» 

1-11 
26.01. 

Классныеруководители 

22. 
ОТКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «НАШИ 

МАЛЕНЬКИЕ ЗАЩИТНИКИ» 

1-11 
20.02. 

Классныеруководители 

23. 
ОБЩЕШКОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ЗАЩИТНИКИОТЕЧЕСТВА» 

1-11 
21.02. 

Классныеруководители 

24. Открытоемероприятие«8марта–деньчудесный» 1-11 06.03. Классныеруководители 

25. Открытоемероприятие«Великоеслово–Мама!» 1-11 04.03. Классныеруководители 

26. 
Общешкольноемероприятие«Язнаю,чтовсе 
женщиныпрекрасны» 

1-11 
04.03. 

Классныеруководители 

27. 
Внеклассноемероприятие«Берегиздоровье 
смолоду» 

1-11 
05.04. 

Классныеруководители 

28. 
ВнеклассноемероприятиекоДнюКосмонавтики 
«Космос–это мы» 

1-11 
12.04. 

Классныеруководители 

29. 
Мероприятие,посвященноепраздникуПобеды 
«СпасибоВамседыеветераны,грудьюзащитившие 

весну!» 

1-11 
06.05. 

Классныеруководители 

30. Внеклассноемероприятие«Яимоясемья» 1-11 13.05. Классныеруководители 

31. 
Внеклассноемероприятие«Вотисталимынагод 

взрослее» 

1-11 
23.05. 

Классныеруководители 

Индивидуальнаяработасобучающимися 

1 Адаптацияобучающихся 5-9 Помере Классныеруководители 

   необходимос 
ти 

Педагог-психолог 

2. Индивидуальныебеседысобучающимися. 
 

5-9 

По мере 
необходимос 

ти 

Классныеруководители, 

педагог-психолог. 

3. Заполнениесучащимися«Портфолио» 5-9 
Втечение 

года 
Классныеруководители 
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4. 
Вовлечениеучащихсявсоциальнозначимую 
деятельность 

5-9 
Втечение 

года 
Классныеруководители 

5. 
Составлениекартыинтересовиувлечений 
обучающихся 5-9 

Втечение 
года 

Классныеруководители 

Работасучителями-предметниками,преподающимивклассе 

 

1. 

Проведение консультаций с учителями- 

предметниками,направленныенаформирование 

единствамненийитребованийпедагоговпо ключевым 
вопросам воспитания 

 

5-9 
Втечение 

года 

Классныеруководители, 

учителя предметники 

2. 
Предупреждениеиразрешениеконфликтовмежду 

учителями и учащимися 
5-9 

Втечение 

года 

Классныеруководители, 

учителя предметники, 
службамедиации. 

3. 
Проведениемини-педсоветовсучителями 
предметниками 

5-9 
Одинразв 
четверть 

Классныйруководитель 

 

4. 

 

Вовлечениеучителей-предметниковво 

внутриклассные дела 

 

5-9 

Согласно 

планам 
ВР классных 

руководителе 

й 

 

Классныйруководитель 

 

5. 

 

Привлечениеучителей-предметниковкучастиюв 
родительских собраниях класса 

 

5-9 

Согласно 
планам 

ВРклассных 

руководителе 
й 

 

Классныйруководитель 

6. Малыйпедсовет«Адаптацияпятиклассников» 5-е Октябрь 
Классныеруководители 
Учителя-предметники 

Педагоги ДО 

 
7. 

Циклвстреч«Пубертатныйпериод–какпомочь 

ребенкуповзрослеть» 

 
7-9-е 

Одинразв 

триместр 

Классные руководители, 

педагог-психолог,советник 

директора по ВР. 
Родительскийкомитет 

 

8. 
 

Заседаниеродительскогокомитетакласса 
 

5-9-е 
Одинразв 

триместр 

Классныеруководители, 

Родительский комитет 

класса, администрация 
школы(потребованию) 

4.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕСРОДИТЕЛЯМИ 

1. 
Информированиеродителейошкольныхуспехахи 
проблемахихдетей 

5-9 
Втечение 

года 
Классныеруководители 

 

2. 

Помощь родителям школьников или их законным 

представителямврегулированииотношениймежду 
ними, администрацией школы и учителями 
предметниками 

 

5-9 
Втечение 

года 

 

Классныеруководители 

 

3. 

Организацияродительскихсобраний, происходящих 

в режимеобсуждения 

наиболееострыхпроблемобученияивоспитания 

школьников 

 

5-9 
Втечение 

года 

Классныеруководители 

 

4. 

Создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательнойорганизациейирешениивопросов 
воспитанияиобученияихдетей 

 

5-9 
Втечение 

года 

 

Классныеруководители 

5. 
Привлечениечленовсемейшкольниковк 
организацииипроведениюделкласса 

5-9 
Втечение 

года 
Классныеруководители 

6. 
Организацияипроведениепраздников,конкурсов, 
соревнований,направленныхнасплочениесемьии 

5-9 
Втечение 

года 
Классныеруководители 

 школы    

7. Родительскийвсеобуч 5-9 
Втечение 

года 
Классныеруководители 

 Нагрупповомуровне    

8. 
Встречисродителямибудущихпятиклассников 

5 Август Администрацияшколы 
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9. 
Общешкольныеродительскиесобрания 1-11 Август, 

декабрь,май 
Администрацияшколы 

10. 
Планированиеработынагодвсехсубъектов 
образования,включенныхвсистемуработыс 

родителями 

1-11 Август 
ЗамдиректорапоВР, 
председательродительского 

комитета 

11. 
Организацияльготногобесплатногогорячего 

питания для детей-инвалидов и детей из 
многодетныхсемей 

1-11 
 

Сентябрь 
Родительскийкомитет 

 

12. 

Встречи с представителями родительских 
комитетов классов по вопросам воспитание 

правовойкультурысприглашениеминспектора 
ОПДН 

 

1-11 
Октябрь, 
апрель 

Заместительдиректорапо 
ВР, председатель 
родительского комитета 

 

13. 

Родительскийвсеобучповопросампрофилактики 

правонарушений и безнадзорности, обеспечение 

безопасностижизнедеятельностидетейв школеи 
домасприглашениеминспектораГИБДД,ПДН 

 

1-11 
 

Февраль 

Заместительдиректорапо 

ВР, председатель 

родительского комитета 

14. 
Участиеродителейвподготовкеипроведении 

общешкольных и классных творческих 
мероприятий,акций,экскурсий 

1-11 
Втечение 

года, по 
плану 

Родительскийкомитет 

 

15. 

Изготовление и распространение социальной 

рекламы для родителей по пропаганде здорового 
образажизни,профилактикесуицида,буклетовпо 
соблюдениеПДД 

 

1-11 

Сентябрь, 
декабрь, 

март,май 

СоветникдиректорапоВР, 

пресс- студия 

16.     

 Наиндивидуальномуровне    

1. 
Беседыиконсультациипопроблемамобученияи 
решения острых конфликтных ситуаций 

1-11 
Помере 

необходимос 
ти 

Педагог-психолог,Классные 
руководители 

2. 
Участиеродителейвпедагогическихконсилиумах, 
проектах,круглыхстолах 

1-11 
Одинразв 
четверть 

Педагог-психолог 

3. 
Посещениесемей,оказавшихсявтрудной жизненной 

ситуации 
1-11 

Помере 
необходимос 

ти 

Педагог- психолог, 

Классныеруководители 

 

4. 

Индивидуальное консультирование c целью 

координациивоспитательныхусилийпедагогови 

родителей 

 

1-11 
Помере 

необходимос 

ти 

Зам. директора по ВР, 

классныеруководители 

педагог-психолог 

 

5. 

Родительские дни, во время которых родители 

могутпосещатьшкольныеучебныеивнеурочные 

занятия для получения представления о ходе 
учебно-воспитательногопроцессавшколе 

 

1-11 
Втечение 

года 

Заместитель директора по 

УВР,заместительдиректора 

по ВР, 
классныеруководители 

 

 

6. 

Индивидуальные психолого-педагогические 

консультации по подготовке выпускников к 

экзаменамчерезсистемуиндивидуальныхбеседс 

психологом и общешкольных родительских 

собраний 

 

 

1-11 

В течение 

года, по 

плану 

проведения 

родительских 
собраний 

 

Классныеруководители, 
психолог, председатель 
родительскогокомитета 

5.ОСНОВНЫЕШКОЛЬНЫЕДЕЛА 

1. Деньзнаний 1-11 1сентября Зам. директора по ВР, 

советникдиректорапоВР, 
классныеруководители 

2. Акция«Внимание,дети!» 1-11 1-15 сентября Зам директора по ВР, 

учитель ОБЖ, советник 

директорапоВР,классные 
руководители 

3. Деньпожилогочеловека 1-11 1октября Зам директора по ВР, 

педагог-организаторДНВ, 

классные руководители, 
организатор 

4. МеждународныйДеньучителя 1-11 Октябрь ЗамдиректорапоВР, 
советникдиректорапоВР, 

классные руководители 
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5. ПраздникОсени 1-11 Сентябрь- 

ноябрь 

Зам директора по ВР, 

классные руководители, 
советникдиректорапоВР 

6. Деньнародногоединства 1-11 Ноябрь Зам директора по ВР, 
советникдиректорапоВР, 

учительистории,классные 
руководители 

7. ДеньМатери 1-11 Ноябрь Зам директора по ВР, 

советникдиректорапоВР, 
классныеруководители 

8. ВсемирныйденьборьбыпротивСПИДа 1-11 Декабрь Зам директора по ВР, 

советникдиректорапоВР, 
классныеруководители 

9. Деньинвалидов 1-11 Декабрь Зам директора по ВР, 
советникдиректорапоВР, 
классныеруководители 

10. Деньнеизвестногосолдата 1-11 Декабрь Зам директора по ВР, 

советникдиректорапоВР, 
учительистории,классные 
руководители 

11. ДеньгероевОтечества 1-11 Декабрь Зам директора по ВР, 
советникдиректорапоВР, 
учительистории,классные 
руководители 

12. Международныйденьправчеловека 1-11 10декабря Зам директора по ВР, 

советникдиректорапоВР, 

учитель обществознания, 
классныеруководители 

13. ДеньКонституцииРоссии 1-11 12декабря Зам директора по ВР, 

советникдиректорапоВР, 

учительистории,классные 
руководители 

14. Новыйгод 1-11 Декабрь Зам директора по ВР, 

классные руководители, 
советникдиректорапоВР 

15. ДеньполногоосвобожденияЛенинградаот 
фашисткой блокады 

1-11 27 января Зам директора по ВР, 
советникдиректорапоВР, 
учительистории,классные 
руководители 

16. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебныйдолгзапределамиОтечества 

1-11 февраля Зам директора по ВР, 

классные руководители, 
советникдиректорапоВР 

17. Международныйденьродногоязыка 1-11 21февраля Зам директора по ВР, 

советникдиректорапоВР, 

учителячеченскогоязыка, 
классныеруководители 

18. ДеньзащитникаОтечества 1-11 февраль Зам директора по ВР, 

советникдиректорапоВР, 

учительистории,классные 
руководители 

19. Международныйженскийдень–8Марта 1-11 март ЗамдиректорапоВР, 
советникдиректорапоВР, 
классные руководители 

20. Деньздоровья 1-11 март ЗамдиректорапоВР, 

    советникдиректорапоВР, 

учитель физической 

культуры, классные 
руководители 

21. ДеньКосмонавтики 1-11 апрель Зам.директора по ВР, 

советникдиректорапоВР, 

учителя истории, физики, 

географии, биологии, 
классныеруководители 
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22. Неделядобра 1-11 апрель Зам.директорапоВР, 
советникдиректорапоВР, 
классные руководители 

23. ДеньВесныи Труда 1-11 май Зам.директорапоВР, 
советникдиректорапоВР, 

классные руководители 

24. ДеньПобеды. 
«КалендарьПобеды» 

1-11 Май по 
отдельному 

плану 

Зам.директора по ВР, 

советникдиректорапоВР, 

25.     

26. Праздник«Последнийзвонок» 1-11 май ЗамдиректорапоВР, 
советникдиректорапоВР, 

классные руководители 

27. Всемирныйденьзащитыдетей 1-11 июнь ЗамдиректорапоВР, 
советникдиректорапоВР, 

классные руководители 

28. ДеньРоссии 1-11 июнь Зам директорапоВР, 

советникдиректорапоВР, 
классныеруководители 

29. Благотворительныеакции 1-11 Сентябрь– 
май 

Зам директора по ВР, 
советникдиректорапоВР, 
классныеруководители 

6.ВНЕШКОЛЬНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ 

1. Участиевспортивныхсоревнованияхрайонного 
уровня 

2-11 Втечение 
года 

УчительФК,классные 
руководители 

2. Экскурсияподостопримечательностямсела, 
городаБугуруслана,Бугурусланскогорайона 

7-11 Втечение 
года 

Классныеруководители 

3. Онлайн-экскурсииврамкахпроекта«Билетв 
будущее» 

6-11 Втечение 
года 

Классныеруководители 

4. Посещениетеатров,галерейпоПушкинскойкарте 8-11 Втечение 
года 

Зам.директорапоВР, 
классныеруководители 

5. Участиевлитературномконкурсе«Живая 
классика» 

5-11 Февраль, 
март 

ПедагогДО 

6. УчастиевРайонномконкурсеотрядовЮИД 
«Безопасноеколесо» 

5-6 Октябрь Старшаявожатая 

7. Экскурсиивпожарнуючасть 6-7 Октябрь, 
апрель 

Классныеруководители, 
воспитателидневноголагеря 

8. Постановканавоинскийучетграждан2006года 
рождения 

7-11 Январь Классныеруководители 

7.ОРГАНИЗАЦИЯПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙСРЕДЫ 

1. Оформлениегосударственнойсимволикой:герб, 
флаг,гимн 

1-11 Втечение 
года 

СоветникдиректорапоВР 

2. Оформлениеклассныхуголков,уголковздоровья, 
уголков ПДД, профориентации 

1-11 Сентябрь Классныеруководители 

3. Оформлениеклассныхкабинетовирекреаций, 

тематическими стендами. 

1-11 По мере 

необходимос 
ти 

Зам.директора поВР, 

советникдиректорапоВР, 
классныеруководители 

4. Оформлениевыставок:рисунков,плакатови поделок 

в рекреациях школы 

1-11 Втечение 

года 

СоветникдиректорапоВР, 
учительИЗО,классные 

руководители 

5. Выставкафотоработобучающихся,стендовая 
презентация 

1-11 Втечение 
года 

СоветникдиректорапоВР, 
учительИЗО,классные 

    руководители 

6. Проектированиеиразбивкаклумб,цветников, 

поддержание чистоты территории школьного 
участка 

1-11 Втечение 

года 

Руководительпришкольного 

участка 

7. Событийноеоформлениепространствапри 

проведении конкретных школьных дел 

1-11 Втечение 

года 

Зам.директорапоВР, 
советникдиректорапоВР, 

классные руководители 
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8. Конкурсы рисунков, плакатов, посвященных 

событиямипамятнымдатам.Выпускстенгазетк 
предметнымнеделям. 

1-11 Втечение 

года 

СоветникдиректорапоВР, 

классные руководители 

     

8.САМОУПРАВЛЕНИЕ 

1. Формированиеактивовкласса 1-11 
1-янеделя 
сентября 

СоветникдиректорапоВР, 
классныеруководители 

2. 
Заседание ученического совета школы, 

формированиекомитетовшколы,планирование 
работына2022-2023учебныйгод 

7-11 
2-янеделя 
сентября 

Замдиректора по ВР, 
cоветникдиректорапоВР 

3. Участиевключевыхделахшколы 1-11 
Втечение 

года 

ЗамдиректорапоВР, 
cоветникдиректорапоВР, 

классные руководители 

4. Организациядежурствапошколе 7-11 
Втечение 

года 

СоветникдиректорапоВР, 

классные руководители, 
самоуправлениешколы 

5. Участиевработе«Школьнойслужбымедиации» 9-11 
Втечение 

года 
Педагогпсихолог 

6. Формированиеотрядовволонтеров 
 

8-11 

По мере 

обновления 
информации 

Ученическийкомитет 

7. Индивидуальныесоциальныепроекты 8-11 
Втечение 

года 
Классныеруководители, 
самоуправление 

8. Организацияпомощиучащимсяначальнойшколы 7-11 
Втечение 

года 
СоветникдиректорапоВР, 
самоуправление 

9. Презентацияклассныхколлективов 5-11 
Втечение 

года 
СоветникдиректорапоВР, 
самоуправление 

9.ПРОФИЛАКТИКАИБЕЗОПАСНОСТЬ 
 Профилактикадетскогодорожно-транспортноготравматизма  

 

1. 
 

МесячникпоПДД«Внимание,дети!» 
 

1-10 
 

1-15.09 

кл.рук., ответст. за работу 

по организации обучения 

детейПДДипрофилактике 
ДДТТ 

 

2. 
 

Неделябезопасности 
 

1-10 
 

20-24.09 

ответст. за работу по 

организацииобучениядетей 

ПДДипрофилактикеДДТТ, 

учит. ОБЖ, кл.рук 

3. 
Циклкл.часов«Мыидемвшколу».Мыпереходим 
дорогу. Наиболеебезопасныйпуть–самый 

лучший.Гдеикакнадопереходитьдорогу? 

1-4 Сентябрь Кл.рук. 1-4 классов 

4. Внеклассноемероприятие«Осторожнонадороге» 1-11 22.09 ОтрядЮИД 

 

5. 
АгитационнаяработапоПДД«Безопаснаядорога в 

школу» 

 

1-4 
 

24.09. 

ОтрядЮИД,ответст.за работу 

по организации 

обучениядетейПДДи 
профилактике ДДТТ 

6. Урок-играпоПДД«Знай,умей,соблюдай» 9 22.09. 
ответст. за работу по 

организацииобучениядетей 
ПДДипрофилактикеДДТТ 

7. Тест«Правилапешеходов.Вселимызнаем?» 8 Октябрь Кл.рук.8 классов 

 

8. 
Конкурссредиучащихся6-8классов«Безопасное 
колесо» 

 

6-8 
 

14.10. 

ответст. за работу по 
организацииобучениядетей 
ПДДипрофилактикеДДТТ, 
кл.рук-ли 

9. Разработкасхемымаршрута«Мойбезопасный 1-4 Сентябрь Кл.рук. 1-4кл. 
 путьдомой».    

10. Беседысучащимися«Перекресток» 1-10 Октябрь УчительОБЖ,кл. рук. 

11. 
Внеклассноемероприятие«Вгостяху Светофорчика» 

1-4 14.11. 
ответст. за работу по 
организацииобучениядетей 
ПДДипрофилактикеДДТТ 
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12. 
 

Всемирныйденьпамятижертв ДТП 
 

4-5 
 

17.11. 

ответст. за работу по 

организацииобучениядетей 

ПДДипрофилактикеДДТТ, 

сотрудники ОГБДД 

13. 
Тест«Правилапассажиров. Вселимызнаем?» 

7 Ноябрь Кл.рук. 7 классов 

14. 
Конкурс-игра«Дисциплинированныйпешеход. 
Лучший инспектор.Осторожныйводитель». 

4-5 Ноябрь Кл. рук. 

15. 
Конкурс обращений-памяток«Водитель, садясьза 
руль,помните». 

6 Декабрь кл.рук. 

16. 
Конкурсрисунков«Самыйглавныйнадороге-это 
дядя Светофор!» 

1 Декабрь кл. рук.1 классов 

 

17. 
Беседасучащимися«Каквестисебявовремя зимних 

каникул» 

 

1-10 
 

23-26.12 

Кл.рук., ответст. за работу 

по организации обучения 

детейПДДипрофилактике 
ДДТТ 

 

18. 
 

Практикум«Вежливыйпешеход» 
 

6-8 
 

Январь 

ответст. за работу по 

организацииобучениядетей 

ПДДипрофилактикеДДТТ 
работникиГИБДД 

19. 
ВнеклассноемероприятиепоПДД«Насждут 
дома» 

5 18.01. Кл. рук. 

20. Викторина «Аукционзнаков» 3 Январь Кл. рук. 

21. 
Экскурсияпоселу.Практическоезакрепление 
знанийиуменийправильновестисебя надорогах. 

2 Февраль Кл. рук. 

22. Рейд«Культураповедениянадорогах» 1-10 Февраль 

ответст. за работу по 

организацииобучениядетей 
ПДДипрофилактикеДДТТ 

23. 
Кл.час«Поведениепридорожно-транспортном 

происшествии» 
7 Март Кл. рук. 

24. 
Беседа«ОтветственностьзанарушениеПДД». 
Административная,гражданскаяиуголовная 

ответственность. 

9 Март Кл. рук. 

25. 
Конкурсзагадок«Знакинадорогахнамв пути 
помогут». 

1 Апрель кл.рук 

26. Беседа«Ролики, скейтбордыидорога». 6 Апрель Кл. рук 

27. Брейн-рингпоПДД. 7 Апрель Кл. рук 

28. Конкурс«ЭрудитпоПДД» 9 Апрель кл.рук. 

29. РейдыагитбригадыпоПДД«Вежливыйпешеход» 1-4 10.05-13.05 
ответст. за работу по 

организацииобучениядетей 
ПДДипрофилактикеДДТТ 

30. Беседыпоклассам«Каквестисебялетом» 1-10 20-24 кл.рук 

Профилактикатерроризмаиэкстремизма 

 

1. 

Цикл мероприятий, посвященных, 

Международномуднюсолидарностивборьбес 

терроризмом: 

-беседы,классныечасы; 
-акции«Нет– терроризму!» 

 

2-11 
 

2-3 сентября 

Заместитель директора по 

ВР, советник директора по 

ВР,классныеруководители. 

2. 
Циклбеседпоинформационноразъяснительной 

работе о пагубности идеологии экстремистских 
течений 

5-11 
Один раз 

вчетверть 

Заместитель директора по 

ВР,классныеруководители, 
инспекторПДН 

3. 
Беседысприглашениемпредставителей 
правоохранительныхоргановикомитетапо 
антитеррору 

5-11 
Один раз 

вчетверть 

Заместительдиректорапо 
ВР,советникдиректорапо 
ВР 

4. Проведениебеседдлямолодежипоразъяснению 7-11 Одинразв Заместительдиректорапо 

 правовых,духовныхисоциальныхпоследствий 
экстремизмаитерроризма 

 полугодие ВР,советникдиректорапо 
ВР 

5. 
Мероприятия,приуроченныекВсемирномудню 

защиты детей (флэш-мобы, экскурсии) 
1-11 1июня 

Советник директора поВР, 

старшаявожатая,классные 
руководители. 
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 Предупреждениебезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних, 

выявление и устранению причин, способствующих суицидам 
несовершеннолетних 

 

 

1. 

Организациясовместнойработыссотрудниками 

подразделений по делам несовершеннолетних 
(ПДН)попрофилактикеправонарушений. 

1-11 
Втечение 

года 

Зам.дир.поВР,педагог- 

психолог 

2. 
Составлениебанкаданныхнадетейпо 
социальномустатусу. 

1-11 
Сентябрь Зам.дир.поВР, кл.рук 

 

3. 

Выявлениеиучетнесовершеннолетних6-15лет, не 

посещающих или систематически пропускающих 

занятия 

1-11 До1.10.22г. 

и по мере 

необходимос 

ти 

 

Зам.дир.поВР, кл.рук 

 

 

4. 

Организацияработыповыявлениюиучетусемей, 

находящихся в социально-опасном положениии 

невыполняющими обязанности по воспитанию, 

обучению и содержанию своих 

несовершеннолетнихдетей(банкданных). 

1-11 

 

Постоянно 
 

Зам.дир.поВР, кл.рук 

5. 
Проведениеклассныхчасов,бесед,лекцийна 
тему«БезопасностьвсетиИнтернет» 

2-11 
Октябрь Классныеруководители 

6. 
Проведениеспортивныхолимпиад,спартакиад, 

конкурсов. 
2-11 Втечение 

года 
Учительфиз.культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Психологическиеклассныечасыибеседы: 
«Какнаучитьсяжитьбездраки»(3кл) 

«Я – уникальная и неповторимая личность» (5-6 

кл,цель:формированиепозитивногоотношенияк 

другим людям (толерантности), «Мир глазами 

агрессивного человека» (8 класс, Подростки ХХI 
века. Психолого-педагогическая работа в 

кризисных ситуациях: 8-10 классы.) 

«Подростокиконфликты»(8-9класс,Подростки ХХI 

века. Психолого-педагогическая работа в 

кризисных ситуациях: 8-10 классы.) 

«Расскажи мне обо мне» (10-10 классы, 

ПодросткиХХIвека.Психолого-педагогическая 

работа в кризисных ситуациях: 8-10 классы.) 

«Стрессвжизничеловека.Способыборьбысо 

стрессом» (8-9 класс) 

«Способысаморегуляцииэмоционального 
состояния» (9 класс) 

3-11  

 

 

 

 

 

 

Втечение 

года (по 

запросу) 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

классныеруководители 

 

8. 

Мониторинг распространенности употребления 

психоактивныхвеществивыявлениенегативных 
тенденцийразвития. 

8-11 
Октябрь– 

ноябрь 

Медико-психологическая 

служба 

 

9. 

Посещениесемей,находящихсявсоциально 

опасном положении, с целью обследования 

материально-бытовых условий проживания 
несовершеннолетних 

1-11 
Весьпериод 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классныеруководители 

 

10. 

Проведение лекций и бесед по духовно- 

нравственномувоспитаниюподрастающего 

поколения с привлечением представителей 
духовенстваипедагогов 

1-11 
 

Постоянно 
 

Классныеруководители 

11. 
Участиеврайонномконкурседетских 
антинаркотических плакатов 

6-11 
Ноябрь СоветникдиректорапоВР 

 

12. 

Организация диагностирования и 

консультированиядетей,поддержкародителейс 

целью оказания экстренной помощи. 

1-11 Ежедневно 

по мере 

необходимос 
ти 

 

Психолог 

13. Тренинг«Бытьуверенным–этоздорово!»(цель: 8-10 Втечение Педагог-психолог 

 формированиенавыков уверенногоповеденияи 

умения противостоять давлению, 9 класс, 

ПодросткиХХIвека.Психолого-педагогическая 
работавкризисныхситуациях:8-10классы.) 

 года  

14. 
Психолого-педагогическаяподдержка 
выпускниковвпериодподготовкикОГЭиЕГЭ 

9,11 март-апрель 
Педагог-психолог 
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15. 

Психологическое занятие с обучающимися 

старшихклассовнатему:«Способыпреодоления 
кризисныхситуаций» 

8-11 Апрель Педагог–психолог 

16. 
Индивидуальная работа с обучающимися, 
оказавшимисявтруднойжизненнойситуации 

1-11 В течение 
года 

Педагог-психолог; 
социальныйпедагог 

 

17. 

Проведениеродительскогособранияна тему: 
«Профилактиканегативныхпроявленийсреди 
несовершеннолетних.Состояниеправопорядка 
срединесовершеннолетних» 

7-11 
Май 

 

Зам.директорапоВР 

18. 
Организацииоздоровлениядетейизанятостив 
летнийпериод 

1-11 
Май-август 

Зам.директорапоВР, 
классныеруководители 

10.СОЦИАЛЬНОЕПАРТНЕРСТВО 

1. Диспансеризация;вакцинация. 1-11 Пографику 
больницы 

Медицинскаясестра, 
классныеруководители 

2. Совместные беседы с инспектором ПДН по 

профилактикеправонарушений,табакокурения, 
суицидального поведения, экстремистского 

поведения;посещениянадомусемейучащихся, 

частопропускающихзанятия;участиевработе Совета 

профилактики. 

1-11 По плану 

совместных 
мероприятий 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители. 

3. Продолжить работу школы, направленную на 

предупреждение детской беспризорности, на 
своевременное выявление несовершеннолетних, 

находящихсявсоциально-опасномположении(в 

т.ч. детей в возрасте 7-14 лет, не посещающих 

школуилидопускающихпропускиуроковпо 

неуважительным причинам). 

1-11 Постоянно Зам. директора по ВР, 

сотрудникОУПиПДН 

4. Организация деятельности кл. руководителей: 

а) определение по классам учащихся «группы 

риска»идетей,состоящихнавнутришкольном 

контроле, причин и времени их постановки на 

учет; 

б)подведениеитоговпрошлогоучебногогодапо 

определению наиболее эффективных форм 

работы, используемых с данными учащихся; 

в)заполнениекартыучащегосянакаждого 
ребенкаданнойкатегории. 

1-11 Август 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

сотрудникОУПиПДН 

5. Семинар-тренингдляучителей 
«Профилактическая работа с детьми и 

подростками, направленная на формирование 
здорового жизненного стиля и профилактику 

злоупотребленияпсихоактивнымивеществами» 
«Работассемьейгруппыриска» 

1-11 Сентябрь 

Февраль 

Зам. директора по ВР, 

сотрудникОУПиПДН 

6. Проведение собеседования с классными 
руководителями об учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, с целью выявления 

положительныхрезультатовиснятияучащихсяс 
внутришкольногоучета. 

1-11 Сентябрь, 
Декабрь, 

Апрель 

Зам.директорапоВР 

7. Организацияипроведениерейдоввсоциально- 

опасные семьи 

 По мере 
необходимос 
ти 

Зам. директора по ВР, 
сотрудникОУПиПДН, 
родительский комитет, 
представительсельсовета 

8. Участиевоперациях«Подросток»  Втечении 
года 

Советпопрофилактике, 
зам. директора по ВР, 

родительский комитет, 
представительсельсовета 

9. Проведениекл.часовиродительскихсобраний 
совместноспредставителямиОУПиПДН 

 Позапросуиз 
школы 

Зам.директорапоВР, 
сотрудникОУПи ПДН 

10. Осуществлениеправовоговоспитанияучащихсяи 
ихродителей(законныхпредставителей).Работас 
родительскойобщественностью. 

 Втечении 
года 

Адм.школы, 
ОУПиПДН,родительский 

комитет 
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11. Проведение Единого дня правовых знаний «Об 

ответственности подростков и молодежи за 

распространениеиизготовлениенаркотических 

средств и ПАВ» 

 Ноябрь Зам. директора по ВР, 

сотрудник ОУП и ПДН, 

родительский комитет, 

представитель сельсовета 

12. Групповыеииндивидуальныебеседыпо 

профилактике правонарушений 

 Октябрь 

Декабрь 
Апрель 

Советпопрофилактике, 

зам. директора по ВР, 
родительский комитет, 
представительсельсовета 

13. Проведениебесед,лекций: 
«Уголовная,административнаяответственность 

несовершеннолетних» 

«Социально правовые последствия 

немедикоментозногоупотреблениянаркотиков» 

«Ответственностьзанарушение 

антинаркотическогозаконодательства»(9-11 

классы) 

 
Ноябрь 

Январь 

Март 

Советпо профилактике, 

Зам. директора по ВР, 

сотрудник ОУП и ПДН, 

родительский комитет, 

представительсельсовета 

14. ОрганизациядежурствасотрудниковОУПиПДН на 

школьных мероприятиях 

 Втечении 

года 

Зам. директора по ВР, 

сотрудникОУПиПДН, 
родительскийкомитет 

11. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

1 

 
Занятияпопрограмме«Россия–моигоризонты» в 
рамках профминимума 

 

 

6-11 

По плану 
работы 

классных 

руководителе 

й 

 

 

Классныйруководитель 

2 Анкета«Профессиональныйинтерес» 5-11 
Сентябрь 
Апрель 

Классныеруководители 
психолог 

3 
Занятияпопрограмме«Вмирепрофессий» 

1-4 
Втечение 

года 
Классныйруководитель 

4 Встречиспредставителямиразныхпрофессий 5-11 
Втечение 

года 
Классныйруководитель, 
педагог-психолог 

5 
Посещениетехникумов,ВУЗовиСУЗоввдни 

открытых дверей 
5-11 

По 

отдельному 
плану 

Заместительдиректорапо 

ВР 

6 
Участиевфедеральномпроекте«Успехкаждого 
ребенка»национальногопроекта«Образование» 
напортале«ПроеКТОриЯ» 

1-11 втечение 
учебного 

года 

Заместительдиректорапо 
ВР,учителяпредметники 

7 
Всероссийскаяакция"Урокцифры" 1-11 втечение 

учебного 
года 

Заместительдиректорапо 
ВР,учительинформатики 

8 
Организация тематических 
классныхчасов 

5 Втечение 
года 

Классныеруководители 

9 
Проведениеклассныхмероприятий«Профессии 
нашихродителей» 

1-11 Втечение 
года 

Классныеруководители 

10 
Оформлениеинформационныхлистово 
профессияхродителей 

1-11 Втечение 
года 

Классныеруководители 

11 
Организацияипроведениеэкскурсийна 
различныепредприятия(очныхизаочных) 

1-11 Втечение 
года 

Классныеруководители 

12     

12.ШКОЛЬНОЕМЕДИА 

1. 
Публикациивсоц.сетяхВК,Одноклассники 7-8 Втечение 

года 
Школьныймедиацентр 

2. 
Выпускшкольнойгазеты 7-8 Одинразв 

четверть 
Школьныймедиацентр 

3. Репортаж в честь 7-8 2-4октября Школьныймедиацентр 
 ПразднованияДняучителя    

4. 
Репортаж в честь 
празднованияДняПобеды 

7-8 9мая Школьныймедиацентр 

5. 
Подготовкаитоговойпрезентации 7-8 Втечение 

года 
Школьныймедиацентр 
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6. 
Изготовлениебуклетов 7-8 Втечение 

года 
Школьныймедиацентр 

7. 
Созданиевидеороликов 7-8 Втечение 

года 
Школьныймедиацентр 

13.ДЕТСКИЕОБЩЕСТВЕННЫЕОБЪЕДИНЕНИЯИВОЛОНТЕРСКИЕОТРЯДЫ 

1. Организацияработышкольногоученического 

самоуправления 

5-11 По 

отдельному 
плану 

СоветникдиректорапоВР 

2. ОрганизацияработыВВПОД«ЮНАРМИЯ» 6-10 По 

отдельному 
плану 

УчительОБЖ,учительФК. 

3. Организацияработыпатриотическогоотряда 
«ЮИД» 

5-7 По 
отдельному 

плану 

Старшаявожатая 

4. Организация работы общественно- 

государственнойдетско-юношескойорганизации 
«Российскоедвижениешкольников» 

5-11 По 
отдельному 

плану 

Старшаявожатая 

5. Организацияработышкольногоотряда«Юные 

друзья полиции» 

5-9 По 

отдельному 
плану 

Старшаявожатая 

6. Организацияработыотрядаволонтеров«Горячие 

сердца» 

8-10 По 

отдельному 
плану 

СоветникдиректорапоВР 
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Переченьосновныхгосударственныхинародныхпраздников,памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеямиобщероссийского, регионального, местного значения, 

памятными датами общеобразовательной организации, документами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями 

рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Российской 

Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в 

сфере образования. 

Сентябрь: 

 1сентября:Деньзнаний; 

 3сентября:ДеньокончанияВтороймировойвойны,Деньсолидарностив борьбе 

с терроризмом. 

Октябрь: 

 1октября:Международныйденьпожилыхлюдей; 

 4октября:Деньзащитыживотных; 

 5октября:ДеньУчителя; 

 Третьевоскресеньеоктября:Деньотца; 

 30октября:Деньпамятижертвполитическихрепрессий. 

Ноябрь: 

 4ноября:Деньнародногоединства. 

Декабрь: 

 3декабря:Международныйденьинвалидов; 

 5декабря:БитвазаМоскву,Международныйденьдобровольцев; 

 6декабря:ДеньАлександраНевского; 

 9декабря:ДеньГероевОтечества; 

 10декабря:Деньправчеловека; 

 12декабря:ДеньКонституцииРоссийскойФедерации; 

 27декабря:Деньспасателя. 

Январь: 

 1января:Новыйгод; 

 7января:РождествоХристово; 

 25января:«Татьяниндень»(праздникстудентов); 

 27января:ДеньснятияблокадыЛенинграда. 

Февраль: 

 2февраля:ДеньвоинскойславыРоссии; 

 8февраля:Деньрусскойнауки; 

 21февраля:Международныйденьродногоязыка; 

 23февраля:ДеньзащитникаОтечества. 

Март: 

 8марта:Международныйженскийдень; 

 18марта:ДеньвоссоединенияКрымасРоссией. 
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Апрель: 

 12апреля:Денькосмонавтики. 

Май: 

 1мая:ПраздникВесныиТруда; 

 9мая:ДеньПобеды; 

 24мая:Деньславянскойписьменностиикультуры. 

Июнь: 

 1июня:Международныйденьзащитыдетей; 

 5июня:Деньэколога; 

 6июня:ПушкинскийденьРоссии; 

 12июня:ДеньРоссии; 

 22июня:Деньпамятиискорби; 

 27июня:Деньмолодёжи. 

Июль: 

 8июля:Деньсемьи,любвииверности. 

Август: 

 22августа:ДеньГосударственногофлагаРоссийскойФедерации; 

 25августа:ДеньвоинскойславыРоссии. 

Приложение2 

Анкета 

для самоанализа организуемой в школе 

совместнойдеятельностидетейивзрослых 

Оценитекачествоорганизуемойвнашейшколесовместнойдеятельностидетейи 

взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. 

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой 

деятельности,апослеэтогообведитенакаждойшкалебалл,соответствующий Вашей 

личной оценке. 

 

Проблемы,которыхследует избегать Оценочнаяшкала Идеал,накоторыйследует 

ориентироваться 

Качествореализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности 

Урокискучныдлябольшинства 
школьников 

12345678910 Детизаинтересованывпроисходящем 
наурокеи вовлеченыв организуемую 
учителемдеятельность 

Урокиобычнооднообразны, 
преобладаютлекционныеформы 

работы 

12345678910 Учителячастоиспользуютна уроке 
игры,дискуссииидругиепарныеили 

групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественнонаподготовкук 

ЕГЭ,ВПР,ОГЭидругимформам 
проверки знаний 

12345678910 Урокинетолькодаютдетямзнания,но и 

побуждают их задуматься о 

ценностях,нравственныхвопросах, 
жизненных проблемах 

Качествосовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов 

Классныеруководителинепользуются 
авторитетом у детей своих классов 

12345678910 Классные руководители являются 

значимымивзрослымидлябольшинства 
детей своих классов. Школьники 

доверяют своим классным 
руководителям 
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Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются 
единолично. Поручения классного 

руководителядетичастовыполняютиз 
страхаилипопринуждению 

12345678910 Большинство решений, касающихся 

жизникласса,принимаютсяклассным 
руководителемиклассом,удетейесть 

возможность проявить свою 
инициативу. 

В отношениях между детьми 
преобладаютравнодушие,грубость, 

случаются травли детей 

12345678910 В классе дети чувствуют себя 
комфортно, здесь преобладают 

товарищескиеотношения,школьники 
внимательныдругкдругу. 

Качествообщешкольныхосновныхдел 

Общешкольныеделапридумываются 
только взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел 

12345678910 Общешкольные дела всегда 
планируются,организуются, 

проводятсяианализируются 

совместно-школьниками и 
педагогами 

Дела неинтересны большинству 
школьников 

12345678910 Делаинтересныбольшинству 
школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение- 

обязательное,асотрудничестводруг 

сдругомобеспечиваетсятольковолей 
педагогов 

12345678910 Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечениемобщей 

работой, радостью и взаимной 

поддержкой 

Качествоорганизуемыхвшколекурсоввнеурочнойдеятельности 

Внеурочная деятельностьв школе 

организуетсяпреимущественноввиде 

познавательной деятельности, как 
продолжениеучебныхзанятий 

12345678910 Вшколереализуютсяразнообразные 

виды внеурочной деятельности 

школьников 

Участиешкольниковвзанятияхкурсов 

внеурочной деятельностичасто 

принудительное 

12345678910 Занятияврамкахкурсоввнеурочной 

деятельностиинтересны для 

школьников, школьники стремятся 
участвоватьвэтихзанятиях 

Результатывнеурочнойдеятельности 
детей никак не представлены вне 
школы 

12345678910 Срезультатамивнеурочной 
деятельностидетей могут 
познакомитьсядругиешкольники. 

Качествовнешкольныхмероприятий 

Внешкольныемероприятия 

выбираются 
только взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организацииианализеучастиявэтих 
делах 

12345678910 Внешкольныемероприятиявыбираются 

всегда, 
планируются,организуются, 

проводятсяианализируются 

совместно-школьниками и 
педагогами 

Мероприятиянеинтересны 
большинству школьников 

12345678910 Мероприятияинтересныбольшинству 
школьников 

Участиешкольниковвэтих 

мероприятиях 

принудительное 

12345678910 Участие школьников в этих 

мероприятиях сопровождается их 

увлечениемобщейработой,радостьюи 
взаимной поддержкой 

Качествосозданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды 

Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление кабинетов, 
коридоров,рекреацийит.п.безвкусно 

илинапоминаетоформлениеофисных 

помещений, а не пространства для 

детей 

12345678910 Пространство школы оформлено со 

вкусом,отражаетдухшколы,учитывает 
возрастные особенности детей, 

предусматривает зоны как тихого, так и 

активного отдыха. Время от времени 

происходит смена оформления 
школьныхпомещений. 

Воформлениишколынеучаствуютни 12345678910 Оформлениешколычасто 
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дети,нипедагоги.Здесьнетместа 

проявлению их творческой 
инициативы. 

 осуществляется совместно с педагогами 

и детьми (иногода с привлечением 
специалистов).Нем используются 

творческиеработыучениковиучителей. 

Здесь представлена актуальная жизнь 
школы. 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственныхкомпозицийносит 
формальный характер, на них редко 

обращают внимание школьники 

12345678910 Элементы оформления в 

привлекательныхдляребятформах 
акцентируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и 
традициях 

Качествовзаимодействиясродительскимсообществом 

Большинствородителейбезразличнок 

участию ребенка в школьных делах, 
высказывает недовольство, если это 

влияет на их планы 

12345678910 Большинствородителейподдерживает 

участие ребенка в школьных делах, 
может координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 
участиемвделахшколы 

Работа с родителями сводится 
преимущественнокинформированию 

об успеваемости детей, предстоящих 

конкурсах, мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

12345678910 Школе удалось наладить 
взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его формы 
востребованыипользуютсядовериемсо 

стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 
организации диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. Родителив 

основном игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и друг с 
другом в конфликты, нередко 

привлекая к ним учеников класса. В 

организации совместных с детьми дел 
педагогимогутрассчитыватьтолькона 

себя. 

12345678910 Педагоги организовали эффективный 
диалог с родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к мнению 

педагогов,считаяихпрофессионалами 
своего дела, помогает и поддерживает 

их, выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 
реализации 

Качестводеятельностиученическогосамоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 
происходящемувшколе,чувствуют, 

что не могут на это повлиять 

12345678910 Ребята чувствуютсвою ответственность 

за происходящеев школе, понимают, на 
что именно они могут повлиять в 

школьнойжизниизнают,какэтоможно 
сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное 
самоуправление имитируется 

(например,органысамоуправленияне 

имеют реальных полномочий, дети 
поставлены педагогами в позицию 
исполнителейи т.п.) 

12345678910 Ребята часто выступают инициаторами, 

организаторамитехилииныхшкольных 
дел, имеют возможность выбиратьзоны 

своей ответственности за то или иное 

дело 

Лидерыученическогосамоуправления 

безынициативны или вовсе 
отсутствуют в школе. Они 

преимущественно назначаются 
взрослымииреализуюттолькоихидеи 

12345678910 Лидеры ученического самоуправления 

выступают с инициативой, являются 
активными участниками и 

организаторамисобытийвшколеизаее 
пределами 

Качестводеятельностипопрофилактикеибезопасности 

Обучающиесяневовлеченыв 
воспитательную деятельность, 
проекты, программы 

12345678910 Обучающиесявовлеченыв 
воспитательнуюдеятельность,проекты, 
программы профилактической 
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профилактическойнаправленности 
социальныхиприродных рисков 

 направленностисоциальныхи 
природныхрисков 

Среди обучающихся не проводятся 
мониторингирисковбезопасностии 
ресурсовповышениябезопасности 

12345678910 Среди обучающихсяпроводятся 
мониторингирисковбезопасностии 
ресурсовповышениябезопасности 

Обучающиеся не привлекаются к 
разработке и реализации 

индивидуальных профилактических 

программ,направленныхнаработус 
девиантнымиобучающимися 

12345678910 Обучающиесяпривлекаются к 
разработке и реализации 

индивидуальных профилактических 

программ,направленныхнаработус 
девиантнымиобучающимися 

Качествопрофориентационнойработы 

Профориентационная работа 
ориентированалишьнаознакомление 

школьников с рынком труда и 

основными профессиями 

 Профориентационная работа 
ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готовности к 

планированию своего жизненного пути, 
выбору будущей профессиональной 

сферыдеятельностиинеобходимогодля 

этого образования 

Профориентационнойработой 
занимаетсятолькоклассный 
руководитель 

 Профориентационнойработой 
занимается команда педагогов с 
привлечениемсоциальныхпартнеров 

Профориентационные занятия 
проходятформально,детизанимают 

пассивную позицию. Формы 

профориентационной работы носят 

преимущественно лекционный 
характер 

 Формы профориентационной работы 
разнообразны,детизаинтересованыв 

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качестводополнительногообразования(«Точкироста») 

Дополнительноеобразованиевшколе 
организуетсяпреимущественноввиде 

познавательной деятельности, как 
продолжениеучебныхзанятий 

12345678910 Вшколереализуютсяразнообразные 

виды ДО школьников 

Участиешкольниковвзанятияхкурсов 

ДОчасто принудительное 

12345678910 Занятияврамкахкурсов ДОинтересны 
дляшкольников,школьникистремятся 
участвовать в этих занятиях 

РезультатыДОдетейникакне 
представленывнешколы 

12345678910 СрезультатамиДОдетеймогут 
познакомитьсядругиешкольники. 

Качествофункционирующихнабазешколыдетскихобщественныхобъединений 

Детские общественные объединения 

существуютлишьформально,онине 

работают, нет детей, которые 
позиционируют себя как его члены 

12345678910 Детские общественные объединения 

привлекательны,школьникистремятся 

участвовать в организуемой ими 
деятельности. Дети, состоящие в 

детских общественных объединениях, 

гордятсяэтим,всяческиподчеркивают 
своюпринадлежностькобъединениям 

Деятельность детских общественных 

объединенийограничиваетсярамками 

самих объединений, она не 

ориентирована на интересы и 
потребностидругихлюдей 

12345678910 Деятельностьдетскихобщественных 

объединений направлена на помощь 

другим людям, социально значима 

Деятельность,которуюведутдетские 

общественные объединения, 

предоставляет ограниченные 

возможности для самореализации 
школьников 

12345678910 Деятельность,которуюведутдетские 

общественные объединения, дает 

возможность каждомуребенкунайти 

себе дело по силам и по желанию 
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51. Условиямреализациипрограммыначальногообщегообразования 

Общесистемные условия реализации программы основного общего образования. 

В МБОУ «Полибинская СОШ» создана комфортная развивающая образовательная среда 

по отношению к обучающимся и педагогическимработникам: 

обеспечивающаяполучениекачественного основногообщегообразования,его 

доступность,открытостьипривлекательностьдляобучающихся,ихродителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующаябезопасность,охрануиукреплениефизического,психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Вцеляхобеспеченияреализациипрограммы основногообщегообразованияв МБОУ 

«Полибинская СОШ» для участников образовательных отношений созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования обучающимися; 

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 

успешному образованию; 

выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и 

иныхформдеятельности,включаяобщественнополезнуюдеятельность,втомчисле с 

использованием возможностей иных образовательных организаций, а также 

организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ 

начального общего образования, и иных видов образовательной деятельности, 

предусмотренных программой начального общего образования; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

выполненияиндивидуальныхигрупповыхпроектныхработ,включаязадания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

участияобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей)ипедагогических 

работников в разработке программы основного общего образования, 

проектированиииразвитиисоциальнойсреды,а такжевразработкеиреализации 

индивидуальных учебных планов; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию частипрограммы 

начального общего образования, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), особенностями развития и возможностями обучающихся, 

спецификой, и с учетом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 
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использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

эффективнойсамостоятельнойработыобучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта 

Российской Федерации) для приобретения опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

эффективного управления МБОУ «Полибинская СОШ» с использованием ИКТ, а 

также современных механизмов финансирования реализации программ основного 

общего образования. 

При реализации программы основного общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения в МБОУ «Полибинская СОШ» 

обеспечен доступ к информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Полибинская СОШ» обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным 

изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

МБОУ «Полибинская СОШ» обеспечивается в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

В случае реализации программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечениндивидуальным 

авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ начального общего образования в полном объеме 

независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как 

на территории, МБОУ «Полибинская СОШ» так и за ее пределами (далее - электронная 

информационно-образовательная среда). 

Реализация программы основного общего образования с применением электронного 

обучения,дистанционныхобразовательныхтехнологийосуществляетсяв 
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соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ «Полибинская СОШ» 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным 

учебным изданиямиэлектронным образовательнымресурсам, указанным врабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего 

образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательствуРоссийской 

Федерации11. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивает безопасность хранения информации об участниках образовательных 

отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых 

МБОУ «Полибинская СОШ» при реализации программ основного общего 

образования, безопасность организации образовательной деятельности в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы основного 

общего образования МБОУ «Полибинская СОШ» 

МБОУ «Полибинская СОШ» располагает на праве собственности материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы основного общего образования в 

соответствии с учебным планом. 

Площадь здания МБОУ «Полибинская СОШ»: 1836 кв.м. Здание типовое, 

кирпичное; год постройки 1979; двухэтажное.В здании МБОУ «Полибинская СОШ» 

имеютсяпомещения. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/#10011
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ВМБОУ«Полибинская СОШ» предусмотрены: 

учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) 

рабочими местами обучающихся и педагогических работников-21 кабинет; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным 

искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; 

цехаимастерскиевсоответствииспрофилямиобучения; 

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованным читальным залом и 

книгохранилищем, медиатекой; 

мультифункциональный актовый зал для проведения информационно- 

методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных 

мероприятий; 

спортивный зал, спортивные сооружения, ледовый каток в зимний период 

(стадион в теплые сезоны); 

помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи (с возможностью организации горячего питания); 

сенсорнаякомната; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимымоборудованием; 

гардероб,санузлы,месталичнойгигиены; 

участок(территория)снеобходимымнаборомоборудованныхзон; 

полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 

мебель,офисноеоснащениеихозяйственныйинвентарь. 

Учебно-методические условия реализации программы начального общего 

образования. 

МБОУ «Полибинская СОШ» предоставляет не менее одного учебника из федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения 

программы начального общего образования на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную часть указанной 

программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Дополнительно МБОУ «Полибинская СОШ» предоставляет учебные пособия в 

электронной форме, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций,осуществляющихвыпускучебныхпособий,которыедопускаютсяк 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования,необходимогодляосвоенияпрограммы основногообщегообразования на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том 

числе внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную 

часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ «Полибинская СОШ» укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно- библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию программы основного 

общего образования. 

Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего 

образования обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм МБОУ «Полибинская СОШ» деятельности при 

реализации образовательных программ основного общего образования; 

2) социально-психологическуюадаптациюобучающихсякусловиямМБОУ 

«Полибинская СОШ» с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

МБОУ «Полибинская СОШ» и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом,учителем-логопедом(наосновесетевойформысМБОУ 

«Полибинская СОШ» участников образовательных отношений: 

формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительскихотношений; 

формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявление,поддержкаи 

сопровождение одаренных детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и 

будущего профессионального самоопределения; 
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обеспечениеосознанногоиответственноговыборадальнейшейпрофессиональной сферы 

деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающихтрудности восвоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

педагогических,учебно-вспомогательныхииныхработников,обеспечивающих 

реализацию программы основного общего образования; 

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень МБОУ «Полибинская СОШ»); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологическихпрограмм 

сопровождения участников образовательныхотношений, развития психологической 

службы МБОУ «Полибинская СОШ»». 

Кадровые условия реализации программы основного общего образования 

МБОУ «Полибинская СОШ» 

Реализация программы основного общего образования обеспечивается 

педагогическими работниками МБОУ «Полибинская СОШ» а также лицами, 

привлекаемыми к ее реализации с использованием ресурсов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. В реализации образовательных 

программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, модулей, практики, иных 

компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе 

различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ участвуют физкультурно-спортивные 

учреждения, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе. 

Квалификация педагогических работников МБОУ «Полибинская СОШ» отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы основного 

общего образования, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации. 
Кол-во 
педагоговв 
основной 

Кол-во 
педагогов, 
имеющих 

Кол-во 
педагогов, 
имеющих 

Кол-во 
педагогов, 
имеющих 

Кол-во 
педагогов, 
имеющих 

Кол-во 
педагогов, 
имеющих 

Кол-во 
педагогов, 
своевременно 
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школе высшее 

образование 

среднеспециальное 

образование 

высшую 

категорию 

первую 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

проходящих 

курсовую 

подготовку 
(в%) 

8 6 3 3 3 1 100% 

Двапедагогаполучаютвысшееобразование. 

ТакжепривлеченыкреализациипрограммыОООпедагог-психолог,вожатый, педагог-

библиотекарь. 

Финансовые условия реализации программы основного общего 

образования. 

Финансовые условия реализации программы основного общего образования МБОУ 

«Полибинская СОШ» обеспечивают: 

соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного основного общего образования; 

возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего 

образования. 

Финансовое обеспечение реализации программы основного общего образования 

МБОУ «Полибинская СОШ» осуществляется в соответствии с нормативами 

финансирования государственных (муниципальных) услуг, утверждаемыми 

федеральными органами власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации с учетом требований ФГОС. 

Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

основного общего, дополнительного образования детей и взрослых, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением. 
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	4. Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности Личностные результаты:
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	Цель программы: формирование устойчивых практических навыков выполнения заданий контрольно-измерительных материалов государственной итоговой аттестации по обществознанию выпускниками 9 классов общеобразовательных организаций.
	3.Содержаниепрограммы.
	Результаты обучения: Усвоение и углубление теоретических знаний по теме «Человек и общество». Знать и понимать: социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; сущность общества как формы совместной деятельности людей; характерные ч...
	Понятие «общество». Общество как динамичная саморазвивающаяся система.Взаимосвязьэкономической,социальной,политическойи духовной сфер общества. Важнейшие социальные институты. На пути к современной цивилизации. Изменение положения человека в процессе ...
	Биологическое и социальное в человеке. Основные отличия человека от животного. Основные понятия, характеризующие человека. Личность: её сущностьифакторыформирования.Социализация,понятие,этапы, агенты социализации. Характерные черты личности. Особеннос...
	Деятельность человека: её сущность, основное содержание и структура. Отличиедеятельностичеловекаот активностиживотного.Основные формы деятельности, обеспечивающие существование человека и формированиеегокакличности.Потребности:ихсущностьивиды. Процесс...
	Малаягруппа:еёсущностьиосновныепризнаки.Классификация малых групп. Положение человека в малой группе. Способы реагирование человека на давление группы. Межличностные отношения: их сущность, условия возникновения и основные признаки. Виды и формы межли...
	Результаты обучения: Усвоение и углубление теоретических знаний по теме «Сфера духовной культуры». Знать и понимать: особенности сферы духовной культуры; роль науки в жизни современного общества;значимость образования в условиях информационного общест...
	Понятие «духовная культура». Особенности духовной культуры. Формы духовнойкультуры.Мораль,еесущностьиструктура.Соотношение моралиинравственности.Функцииморали.Понятие«гуманизм».
	Наука:еёсущность,структура,цель.Видынаук.Функциинауки.
	Образование: его сущность, цели и структурные элементы. Общие тенденции в развитии образования в условиях информационного общества. Функции образования. Система образования в РФ. Возможности получения общего и профессионального образования в Российско...
	Религия: её сущность и основные признаки. Ранние формы религии. Религии в современном мире. Функции религии. Религиозные объединенияв России. Понятие «свобода совести». Принципы осуществления cвoбoды совести.
	Результаты обучения: Усвоение и углубление теоретических знаний по теме «Экономика». Знать и понимать: роль экономики в жизни общества; роль предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности; функцииивидыденег;основныеэкономическиесистемы;тов...
	Понятие «экономика» и её основная проблема. Хозяйственная деятельность. Роль экономики в жизни общества. Экономические системы. Собственностьиеёместовсистемеобщественныхотношений.Типыи
	Товары и услуги. Ресурсы. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. Производство: его сущность и структура. Классификация производств. Производительность труда и основные пути её повышения. Разделение труда: его сущность и уровни. Специализация:...
	Предпринимательство.
	Деньги: их сущность и функции. Виды денег. Инфляция: сущность, причины и последствия. Заработная плата: сущность, основные факторы, определяющие её величину. Виды и формы заработной платы. Системы заработной платы. Функции заработной платы. Стимулиров...
	Экономические цели государства: ликвидация нищеты; повышение благосостояния и качества жизни населения; обеспечение устойчивых темповэкономическогороста;улучшениеэкономическойситуациив стране. Основные экономические функции государства.
	Результатыобучения:Усвоениеиуглублениетеоретическихзнанийпо теме«Социальнаясфера».Знатьипонимать:особенностисоциальнойструктурыобщества;понятиеивидысоциальных групп;семьякакмалая группа; многообразие   социальных   ролей  в  подростковом  возрасте; со...
	Социальная структура общества: её сущность, состав и функции. Социальныегруппы:понятиеивиды.Социальныеотношения,их признаки и характер. Семья, как малая социальная группа. Виды семьи. Функции семьи. Типы семьи (по семейным обязанностям и лидерству). П...
	Социальная роль: её сущность и структура. Ролевой конфликт в подростковом возрасте. Понятия «социальные ценности» и «социальные нормы». Способы регулирования поведения людей социальными нормами. Виды социальных норм. Отклоняющееся поведение: понятие, ...
	Политическое участие и его признаки. Выборы и референдум в РФ. Вопросы,которыеневыносятсянареферендум.Избирательноеправов РФ.Политическиепартиии движения,ихпризнаки.Функции политической партии. Классификации политических партий. Партийная система: пон...
	Понятие«гражданскоеобщество».Структурныеэлементыгражданского общества. Условия возникновения гражданского общества. Гражданское общество и государство. Функции гражданского общества. Правовое государство: его сущность и предпосылки формирования. Призн...
	Правоиегоосновныепризнаки.Нормаправа:отличительные признаки и структура. Формы регулирование общественных отношений нормами права. Нормативный правовой акт: его сущность и основные признаки. Виды нормативных правовых актов. Иерархия нормативных правов...
	ответственность.
	Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство России. Конституционно-правовой статус субъектов.ПринципыфедерализмавРФ.Системаорганов государственной власти в РФ. Высший орган законодательной власти в стран...
	Правоохранительные органы и их функции. Составправоохранительных органов. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Права и cвoбoды человека и гражданина в РФ, их гарантии. Система прав человека и гражданина, закрепленная в Конституции...
	Право на труд. Особенности трудовых правоотношений. Стороны трудовых правоотношений. Трудовой договор, его виды и основания для расторжения. Трудоустройство несовершеннолетних. Особенности регулирования труда несовершеннолетних. Административные право...
	Преступление: его сущность и признаки. Виды преступлений (в зависимости от характера и степени общественной опасности). Уголовная ответственность: понятие, цели и признаки. Функции уголовной ответственности. Уголовное наказание: сущность, цели, призна...
	Врезультатеосвоенияпрограммы«Человекиобщество»обучающиеся должны:
	Уровеньосвоенияпрограммы
	Актуальностьпрограммы (1)
	Новизнапрограммы
	Отличительныеособенностипрограммы (1)
	Адресатпрограммы (1)
	Объемисрокиосвоенияпрограммы
	Формыорганизацииобразовательногопроцесса
	Режимзанятий (1)
	2. Цельизадачипрограммы
	Задачипрограммы: (1)
	3.Содержаниепрограммы
	Блок2.МузеигородаОренбурга,Бугуруслана,Оренбургскойобласти (16 часов)
	Блок 3. Музейный хранитель (10 часов) Тема1.Фондмузея.Музейныйхранитель
	Тема2.Особенностифондовойработывсовременноммузее
	Блок 4. Музейный экспозиционер и экскурсовод.Музейная экспозиция и экскурсия (54 часа).
	Тема2.Проектированиеэкспозиции.Переэкспозиция.
	Тема3.Экскурсоводмузея.
	Тема4.Краеведческиймузей.
	Тема5.Многонациональныйпилюгинскийкрай
	Тема7.Летописьродной школы
	Блок5.Изготовлениепроектамузейнойэкспозиции иразработка экскурсии поI блоку (20 часов)
	IIРаздел-изучениеисториис.Пилюгино(108часов)
	Блок2.ЭкологияМО«Пилюгинскийсельсовет»(10часов). Тема 1.Состояние окружающей среды
	Блок3.Природноенаследиекрая(10ч).
	Блок5.БиоразнообразиеБугурусланскогорайона.(22ч).
	Актуальностьпрограммы (2)
	Отличительныеособенностипрограммы (2)
	Адресатпрограммы (2)
	Объёмисрокосвоенияпрограммы
	Формаобучения
	Формыорганизацииобразовательногопроцесса (1)
	Режимзанятий (2)
	Аппаратныесредства
	Программныесредства
	Учебно-методическоеобеспечениепрограммы
	2. Цельизадачипрограммы (1)
	Задачипрограммы
	образовательные:
	развивающие:
	воспитательные:
	Воспитательные(личностныекомпетенции):
	Развивающие(метапредметныекомпетенции):
	Отличительныеособенностиданнойпрограммыотужесуществующих образовательных программ.
	Участникиобразовательногопроцесса.
	2. Ожидаемыерезультатыиспособыопределенияихрезультативности. Личностные результаты:
	Предметныерезультаты: (1)
	Метапредметныерезультаты: (1)
	4. Содержаниепрограммы.
	Практическиезанятия.
	Преодолениепрепятствий
	Практическиезанятия. (1)
	Техникапешеходноготуризма
	Практическиезанятия. (2)
	6. Методические рекомендации по освоению программы и изучению отдельных тем.
	7. Методическое обоснование приемов и методов, используемых при реализации программы.
	Методические рекомендации по обеспечению сбережения здоровья обучающихся на занятиях:
	8. Дидактическийматериалкпрограмме
	9. Материально-техническоеоснащениепрограммы.
	10. Прогнозируемыерезультатыикритерииихоценки.
	Новизнапрограммыицелесообразность
	Отличительныеособенностипрограммы (3)
	Адресатпрограммы (3)
	Объемисрокиосвоенияпрограммы (1)
	Формыорганизацииобразовательногопроцесса (2)
	Режимзанятий (3)
	2. Цельизадачипрограммы (2)
	Задачи: (2)
	Уровеньосвоенияпрограммы (1)
	Актуальностьпрограммы (3)
	Новизна
	Отличительныеособенностипрограммы (4)
	Педагогическаяцелесообразность.
	Адресатпрограммы (4)
	Объёмисрокиосвоенияпрограммы
	Формыорганизацииобразовательногопроцесса Форма обучения – очная.
	Режимзанятий (4)
	1. Цельизадачипрограммы
	2. Легенда-историяошахматах(1час).
	3. Шахматнаядоскаиееэлементы(5 часов).
	4. Шахматныефигурыиармии(22часа).
	5. Сравнительнаясилаиценностьшахматныхфигур(1час).
	6. Шах(3часа).
	7. Мат(11часов).
	8. Способыпостановкиматаодинокомукоролю(3часа).
	9. Тактическиеприемы(8часов).
	10. Методыатакинакороля(5часов).
	11. Сеансодновременнойигрывшахматы(4часа).
	12. Шахматныесоревнованияитурниры(6часов).
	13. Итоговоезанятие(2часа).
	3.4Содержаниеучебно-тематическогопланавторогогодаобучения
	2. Краткаяисториявозникновенияиразвитияшахмат(1час).
	3. Шахматныефигуры.Ценностьшахматныхфигур(18часов).
	4. Шахматнаянотация(7часов).
	5. Способыматованиявражескогокороля(5часов).
	6. Комбинационныеударыитактическиеприемы(8часов).
	7. Тристадиишахматнойигры.Дебют–началошахматнойигры.Задачи и виды дебюта (8 часов).
	8. Миттельшпиль – середина шахматной партии. Стратегические цели миттельшпиля (3 часа).
	9. Эндшпиль– окончание шахматнойигры.Отличительные особенности эндшпиля (6 часов).
	10. Сеансодновременнойигрывшахматы(6часов).
	11. Шахматныесоревнованияитурниры(7часов).
	12. Итоговоезанятие(2часа).
	1. Правилаигры
	2. Какнаучитьсяигратьвшахматы
	3. Особенностифигур
	4. Обособенностяхшахматнойборьбыишахматномспорте
	5. Какразыгрыватьдебют
	6. Различныевидыпреимущества
	7. Пешечныеокончания
	8. Фигурапротивпешки
	9. Решениешахматныхзадач.Матводинход.
	10. Турниры.Подведениеитоговобучения
	4. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы:
	1. Пояснительнаязаписка
	Направленностьпрограммы
	Практическаязначимость
	Целесообразность

	Отличительныеособенностипрограммы (5)
	Режимзанятий (5)
	2. Цельизадачипрограммы (3)
	Задачи: (3)
	Метапредметныерезультаты: (2)
	ПознавательныеУУД:
	КоммуникативныеУУД:
	Предметныерезультаты: (2)
	1.1.1Направленностьпрограммы
	Актуальностьпрограммы (4)
	Отличительныеособенностипрограммы (6)
	Адресат
	Объемисрокиосвоенияпрограммы (2)
	Формыорганизацииобразовательногопроцесса (3)
	Режимзанятий (6)
	1.2.ЦЕЛЬИЗАДАЧИПРОГРАММЫ
	1.3.2.Содержаниеучебногоплана
	Первоначальныепредставленияотеатрекаквидеискусства.
	Театркакодноиздревнейшихискусств
	Развитие представления овидах театральногоискусства:театркукол
	Театр–искусствоколлективное
	Многообразиевыразительныхсредстввтеатре
	Значениеповедениявактерскомискусстве.
	Бессловесныеисловесныедействия
	Художественноечтениекаквидисполнительскогоискусства.
	Логикаречи.
	Словесныевоздействия.
	Основыакробатики.
	Обучениетанцуиискусствутанцевальнойимпровизации.
	Пьеса–основаспектакля
	Текст-основапостановки.
	Театральныйгрим.Костюм.
	Театральныйкостюм.
	Репетиционныйпериод.
	1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ
	РегулятивныеУУД:
	ПознавательныеУУД: (1)
	КоммуникативныеУУД: (1)
	Предметныерезультаты: (3)
	1. Пояснительнаязаписка (1)
	Направленностьпрограммы (1)
	Актуальностьиназначениепрограммы.
	Практическаязначимость.
	Целесообразность
	Отличительныеособенностипрограммы

	Режимзанятий (7)
	2. Цельизадачипрограммы (4)
	Задачи: (4)
	Освоениеосновныхразделовкурса
	2. ПриродаЗемлиичеловек.
	3. Материки,океаны,народыистраны.
	4. Природопользованиеигеоэкология.
	5. География России. ОсобенностиГПРоссии
	ПриродаРоссии
	НаселениеРоссии
	ХозяйствоРоссии
	Метапредметные
	Предметные:
	44. Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий.
	45. РабочаяпрограммавоспитанияМБОУ«Полибинская СОШ» Пояснительная записка
	Задачи: (5)
	Целевыеприоритеты-личностныерезультатыобучающихся.
	Целевыеориентирырезультатоввоспитания
	Целевыеориентирырезультатоввоспитания (1)
	Целевыеориентирырезультатоввоспитания (2)
	науровнесреднегообщегообразования
	Основнымитрадициямивоспитаниявшколеявляютсяследующие:

	Воспитывающаясредашколы
	Деньзнаний
	Деньздоровья
	Деньучителя
	Деньсамоуправления
	Предметныенедели
	Праздник«Новыйгод»
	Вечервстречивыпускников
	ДеньЗащитниковОтечества
	Международныйдень8марта
	Трудовыемероприятия
	ДеньПобеды
	Праздник«Последнийзвонок»
	Выпускнойвечер
	Воспитывающиеобщности(сообщества)вшколе
	Социокультурныйконтекст
	Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности
	воспитаниекультурыздоровогообразажизниибезопасности;
	профилактикабезнадзорностииправонарушений,социально-опасных

	Модуль«Школьныйурок»
	Формыреализациивоспитательногокомпоненташкольногоурока:
	Модуль«Курсывнеурочнойдеятельности»
	Модуль«Классное руководствоинаставничество»
	Работаскласснымколлективом.
	Индивидуальнаяработасобучающимися:
	Работасучителями,преподающимивклассе
	Работа с родителями обучающихся или их законными представителями на групповом уровне
	Наиндивидуальномуровне
	Модуль«Внешкольныемероприятия»
	Модуль«Основныешкольныедела»
	Уровеньначальногообщегообразования:
	Нашкольномуровне:
	Науровнеклассов
	Уровеньосновногообщегообразования На внешкольном уровне:
	Нашкольномуровне: (1)
	Науровнеклассов:
	Уровеньсреднегообщегообразования.
	Науровнеклассов: (1)
	Наиндивидуальномуровне:
	Модульпредметно-пространственнаясреда
	Уровеньосновногообщегообразования:
	Уровеньсреднегообщегообразования:
	Модуль«Работасродителями»
	Нагрупповомуровне:
	Наиндивидуальномуровне: (1)
	Модуль«Самоуправление»
	Уровеньначальногообщегообразования: (1)
	Уровеньосновногообщегообразования: (1)
	Уровеньсреднегообщегообразования: (1)
	Науровнешколы:
	Науровнеклассов: (2)
	Наиндивидуальномуровне: (2)
	ОсновнымиформамидеятельностиСоветастаршеклассниковявляются:
	Структураученическогосамоуправления:
	Модуль«Детскиеобщественныеобъединения»
	Детские общественные объединения объединяют обучающихся с 1 по 11 класс и включают в себя все уровни образования (начальное общее образование, основное общее образование и среднее общееобразование).
	РоссийскоеДвижениеШкольников-«РДШ»
	Модульпрофилактикаибезопасность
	Модуль«Социальноепартнерство»
	Модуль«Профориентация».
	Науровненачальногообщегообразования:
	Пример:
	Науровнеосновногообщегообразования:
	Науровнесреднегообщегообразования:
	45.3.РАЗДЕЛ3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
	Нормативно-методическоеобеспечение
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